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1 Семейный и общечеловеческий конфликт в драме А.Н. 

Островского «Гроза» 

 

В пьесе А.Н. Островского «Гроза», написанной всего за два года до 

отмены крепостного права, автор описывает людей, которые не хотят жить по-

новому. Общество держится за патриархальный порядок, тем самым 

останавливает прогресс. Невежество и пресмыкательство считается нормой. 

Конфликт проявляет себя через взаимоотношения персонажей. Ярким 

противостоянием в пьесе является пара Катерины и Кабанихи. Находиться под 

одной крышей женщинам пришлось в силу обстоятельств. Семья Кабановых 

влиятельная и зажиточная. У Марты Игнатьевны есть взрослые сын и дочь. 

Мать любит манипулировать детьми, в особенности сыном. Считает 

правильным лишь свое мнение, не скупится на унижения и оскорбления для 

всех членов семьи. 

Катерина вступила в брак с Тихоном в юном возрасте, поэтому и 

надеялась, что после замужества будет жить так, как она хочет. В реальности 

девушка сталкивается с жестокостью со стороны свекрови. Катерина и Марфа 

разные, но обе имеют сильный характер. Главная героиня всеми силам 

пытается противостоять Кабанихе. 

Любовный конфликт наблюдается в паре Катерины и Бориса. Катя 

влюбляется в недавно приехавшего молодого человека. Ей нравится, что он не 

похож на жителей города, его взгляды близки ей. Между парой начинается 

роман. Катерина не боится ни осуждения, ни позора. Однако Борис не готов 

взять на себя ответственность. Для него это лишь развлечение, ведь основная 

цель его приезда в Калинов – это получение наследства от дяди. 

Серьезный конфликт происходит между парой Дикого и изобретателя-

самоучки Кулигина. Дикой держит весь город в страхе: ворует, оскорбляет, 

пьет и ко всем относится свысока. Кулигин наоборот пытается помочь людям, 

хочет изобрести что-то полезное для всех. Однако на свои задумки у него не 

хватает денег. 
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Таким образом, в произведении разворачиваются несколько конфликтных 

ситуаций: между человеком и обществом, поколениями, старым и новым, а 

также конфликт внутри самой личности » [2]. 

Конфликт – основная движущая сила драматического произведения. 

Конфликт разворачивается благодаря сюжету и может реализовываться на 

нескольких различных уровнях. Будь то противостояние интересов, персонажей 

или идей, конфликт разрешается в финале произведения. Суть конфликта также 

может определяться и литературной эпохой (для реализма и постмодернизма, 

например, характерны различные типы конфликтов). В реализме конфликт 

будет спрятан в изображении социальных неурядиц и обличении пороков 

общества.  

Пьесе А.Н. Островского «Гроза» была написана в 1859 году, за несколько 

лет до отмены крепостного права. Алексей Николаевич Островский хотел 

показать, насколько сильно общество разъедает само себя изнутри только 

потому, что уклад жизни остаётся прежним. Патриархальные порядки тормозят 

прогресс, а коррупция и чинопоклоничество уничтожают человеческое начало 

в человеке. В описании такой атмосферы кроется основной конфликт «Грозы». 

Итак, как правило, конфликт реализуется на уровне персонажей. Для 

этого должны быть выявлены пары или группы персонажей. Начать следует с 

самого яркого противостояния: пары Катя – Кабаниха. Этим женщинам 

пришлось жить вместе волею обстоятельств. Семья Кабановых довольно 

богата, сама Марфа Игнатьевна вдова. Она воспитала сына и дочь. Кабаниха 

постоянно манипулирует сыном, устраивает скандалы и истерики. Женщина 

считает, что только её мнение имеет право на существование, поэтому всё 

должно соответствовать её представлениям. Она унижает, оскорбляет 

остальных членов семьи. Меньше всего достаётся Варваре, потому что дочь 

лжёт матери. 

Катю рано выдали замуж за Тихона Кабанова, сына Кабанихи. Катя 

наивно полагала, что её жизнь до замужества будет не сильно отличаться от её 

новой жизни, но девушка ошибалась. Чистая Катя не способна понять, как 
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можно врать матери, как делает это Варвара, как можно скрывать от кого-то 

свои мысли и чувства, как можно не защищать право на собственное мнение. 

Ей чужды порядки этой семьи, но из-за царивших в то время патриархальных 

устоев у девушки не было выбора [5]. 

Здесь конфликт реализуется на внутреннем уровне. Эти персонажи 

слишком разные, но при этом у обеих женщин одинаково сильный характер. 

Катерина противостоит тлетворному влиянию Кабанихи. Марфа Игнатьевна 

понимает, что столкнулась с сильной соперницей, которая может «настроить» 

Тихона против матери, а это не входит в её планы. 

В паре Борис – Катерина реализуется любовный конфликт. Девушка 

влюбляется в приехавшего в город молодого человека. Он кажется Кате таким, 

как она сама, непохожим на остальных. Бориса, как и Катерину, раздражает 

атмосфера города. Им обоим не нравится, что всё здесь построено на страхе и 

деньгах. Чувства молодых людей вспыхивают довольно быстро: им хватило 

одной встречи, чтобы влюбиться друг в друга.  

Отъезд Тихона позволяет влюблённым тайно встречаться и проводить 

время вместе. Катя говорит, что ради Бориса совершает грех, но, раз греха она 

не побоялась, то и осуждение со стороны людей ей не страшно. Девушка не 

понимает, зачем скрывать их встречи. Она хотела признаться мужу во всём, 

чтобы потом честно быть с Борисом, но молодой человек отговаривает от 

такого поступка. Борису удобнее встречаться тайно и не брать на себя 

ответственность. Разумеется, они не могли быть вместе. Их любовь трагична и 

быстротечна.  

Ситуация принимает неожиданный попорот, когда Катя понимает, что 

Борис на самом деле такой же, как и все остальные жители: жалкий и 

мелочный. А он не старается это отрицать. Ведь он приехал в город лишь затем, 

чтобы наладить отношения с дядей (только в этом случае он мог получить 

наследство) [2]. 

Определить основной конфликт драмы «Гроза» А.Н. Островского 

поможет пара Кулигин – Дикой. Изобретатель-самоучка и купец. Вся власть в 
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городе, кажется, сосредоточена в руках Дикого. Он богат, но думает только 

лишь о приумножении капиталов. Его не страшат угрозы со стороны 

городничего, он обманывает простых жителей, ворует у других купцов, много 

пьёт. Дикой постоянно ругается. В каждой его реплике нашлось место 

оскорблениям. Он считает, что люди, которые ниже его по социальной 

лестнице, недостойны разговаривать с ним, они заслуживают своего 

нищенского существования. Кулигин стремится помогать людям, все его 

изобретения должны были бы принести пользу обществу. Но он беден, а 

заработать честным трудом нет возможности. Кулигин знает обо всём, что 

происходит в городе. Противостоять или бороться с этим Кулигин не может. 

Основной конфликт драмы «Гроза» разворачивается внутри главной 

героини. Катя понимает, насколько силён разрыв между представлениями и 

реальностью. Катерина хочет быть самой собой, свободной, лёгкой и чистой. 

Но в Калинове так жить невозможно. В этой борьбе она рискует потерять себя, 

сдаться, не выдержать натиска обстоятельств. Катя выбирает между чёрным и 

белым, серого цвета для неё не существует. Девушка понимает, что может жить 

либо так, как хочет она, либо не жить вовсе. Конфликт завершается смертью 

героини. Она не смогла совершить насилие над собой, убить в себе себя в угоду 

общественным порядкам. 

Таким образом, в пьесе А.Н. Островского «Гроза» можно выделить 

несколько конфликтов. Основным является противостояние между человеком и 

обществом. К этому конфликту добавляется конфликт поколений, конфликт 

старого и нового. Честный человек не может выжить в обществе лгунов и 

ханжей. Третий конфликт, рассматриваемый в пьесе драматурга – это конфликт 

внутри самой личности, ярким примером которого является главная героиня – 

Катерина. 

 

 



7 
 

2 Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в 

произведениях А.И. Куприна 

 

Творчество Александра Ивановича Куприна формировалось в годы 

революционного подъема. Ему всю жизнь была близка тема прозрения 

простого русского человека, который жадно искал правду жизни. Все свое 

творчество писатель и посвятил раз работке этой сложной психологической 

темы. Его искусству, по выражению современников, была присуща особая 

зоркость видения мира, конкретность, постоянное стремление к познанию. 

Познавательный пафос купринского творчества сочетался со страстной личной 

заинтересованностью в победе добра над всяким злом. Поэтому большинству 

его произведений присуща динамика, драматичность, взволнованность. 

Биография А.И. Куприна похожа на роман приключений. По обилию 

встреч с людьми, жизненных наблюдений она напоминала биографию 

Горького. писатель много странствовал, выполнял разнообразную работу: 

служил на заводе, работал грузчиком, играл на сцене, пел в церковном хоре [4]. 

На раннем этапе творчества Александр Иванович испытал сильное 

влияние Ф.М. Достоевского. Оно проявилось в рассказах «Впотьмах», «Лунной 

ночью», «Безумие». Он пишет о роковых мгновениях, роли случая в жизни 

человека, анализирует психологию страстей человека. В некоторых рассказах 

того периода говорится о том, что человеческая воля беспомощна перед 

стихийной случайностью, что разум не может познать таинственные законы, 

которые управляют человеком. Решающую роль в преодолении литературных 

штампов, идущих от Ф.М. Достоевского, сыграло непосредственное знакомство 

с жизнью людей, с реальной русской действительностью. 

Работа журналиста, заставившая А.И. Куприна обратиться к насущным 

проблемам времени, способствовала формированию у писателя 

демократических взглядов, выработке творческого стиля. В те же годы А.И. 

Куприн публикует серию рассказов о людях, отверженных обществом, но 

хранящих высокие нравственные и духовные идеалы («Просительница», 
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«Картина», «Блаженный» и др.). Идеи и образы этих рассказов были 

традиционными для русской демократической литературы. 

Творческие искания А.И. Куприна этого времени завершились повестью 

«Молох». Писатель показывает все более и более обостряющиеся противоречия 

между капиталом и подневольным трудом. В отличие от многих 

современников, он сумел уловить социальные особенности новейших форм 

капиталистического развития в России. Гневный протест против чудовищного 

насилия над человеком, на чем основан в мире «Молоха» промышленный 

расцвет, сатирический показ новых хозяев жизни, разоблачение 

беззастенчивого хищничества в стране чужеземного капитала – все это 

сообщало повести большую общественную остроту. Повесть Александра 

Ивановича Куприна ставила под сомнение теории буржуазного прогресса, 

проповедуемые в то время социологами. 

Повесть названа «Молох» – именем идола аммонитян, небольшого 

семитического племени древности, которое не оставило в истории ничего, 

кроме имени кровожадного идола, в раскаленную пасть которого бросали 

приносимых в жертву людей. Для Александра Ивановича Куприна Молох – это 

и завод, где гибнут человеческие жизни, и хозяин его – Квашнин, но прежде 

всего – это символ капитала, формирующего психику Квашнина, уродующего 

нравственные отношения в семье Зиненко, морально растлившего Свежевского, 

искалечившего личность Боброва. Александр Иванович Куприн осуждает мир 

Молоха – собственничество, мораль, цивилизацию, основанную на рабском 

труде большинства, по осуждает с позиций естественных требований 

человеческой натуры. 

Повесть была важным этапом в творческом развитии А.И. Куприна. От 

очерков и рассказов он впервые обратился к большой литературной форме. Но 

и здесь писатель еще не отошел от привычных приемов композиции 

художественного произведения. В центре повести – история жизни инженера 

Андрея Боброва, типичного интеллигента демократической литературы тех лет.  
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Александр Иванович Куприн рассказывает о жизни и протесте рабочих 

против Молоха, о первых проблесках их социального самосознания. Рабочие 

восстают, но Квашнин торжествует. Бобров хочет быть с рабочими, но 

понимает беспочвенность своего участия в социальной борьбе: он между 

борющимися лагерями. Рабочее движение предстает в повести лишь фоном 

психологических метаний героя. 

В 1898 году Александр Иванович Куприн пишет на эту тему повесть 

«Олеся». Схема повести литературно-традиционна: интеллигент, человек 

обыкновенный, безвольный, робкий, в глухом углу Полесья встречается с 

девушкой, выросшей вне общества и цивилизации. Александр Иванович 

наделяет ее ярким характером. Олеся отличается непосредственностью, 

цельностью, душевным богатством. Схема сюжета тоже традиционна: встреча, 

зарождение и драма «неравной» любви. Поэтизируя жизнь, не ограниченную 

современными социальными и культурными рамками, А.И. Куприн стремился 

показать явные преимущества «естественного человека», в котором он видел 

духовные качества, утраченные в цивилизованном обществе. Смысл повести 

состоит в утверждении высокой «естественной» нормы человека. Образ 

«естественного человека» пройдет через творчество А.И. Куприна от 

произведений 1900-х годов до последних повестей и рассказов эмигрантского 

периода. 

Но Куприн-реалист довольно ясно осознавал абстрактность своего идеала 

человека; недаром в столкновении с реальным миром, с 

«противоестественными» законами действительности «естественный» герой 

всегда терпел поражение: или отказывался от борьбы, или становился изгоем 

общества [3]. 

В эти годы Александр Иванович живет в атмосфере напряженной 

общественно-политической жизни. Под влиянием революционных событий 

меняется содержание его социальной критики: она становится все более 

конкретной. Приобретает новое звучание и тема «естественного человека». 

Герой «Ночной смены» солдат Меркулов, любящий землю, природу, поле, 
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родную песню, уже не условно-литературный тип, но вполне реальный образ 

человека из народной среды. Александр Иванович наделяет его глазами 

«удивительно нежного и чистого цвета». Меркулов изнурен унижающей 

человека казарменной службой, армейской муштрой. Но он не смиряется со 

своим положением, его реакция на окружающее приобретает форму 

социального протеста. «Естественный человек» А.И. Куприна проходит в 

предреволюционную эпоху своеобразный путь социальной конкретизации. От 

образов «Ночной смены» тянутся нити к образам героев писателя 1900-х годов, 

прозревающих социальную несправедливость жизни. 

Абстрактность социального мышления А.И. Куприна, опирающегося на 

общедемократические идеалы, сказывалась и в его произведениях на 

«философские» темы. Критика не раз отмечала субъективизм и социальный 

скепсис рассказа Александра Ивановича «Вечерний гость», написанного в 1904 

году, в преддверии революции. В нем писатель говорил о бессилии одинокого 

человека, затерянного в окружающем мире. 

Он сумел уловить социальные особенности новейших форм 

капиталистического производства. Гневный протест против чудовищного 

насилия над человеком, на чем основан в мире «Молоха» промышленный 

расцвет, сатирический показ новых хозяев жизни, разоблачение 

беззастенчивого хищничества в стране чужеземного капитала – все это ставило 

под сомнение теории буржуазного прогресса. После очерков и рассказов 

повесть была важным этапом в творчестве писателя. 

В поисках нравственных и духовных идеалов жизни, которые писатель 

противопоставлял уродству современных человеческих отношений, А.И. 

Куприн обращается к жизни бродяг, нищих, спившихся артистов, голодающих 

непризнанных художников, детей неимущего городского населения. Это мир 

безымянных людей, которые образуют массу общества. Среди них и старался 

найти Александр Иванович своих положительных героев. Он пишет рассказы 

«Лидочка», «Локон», «Детский сад», «В цирке» – в этих произведениях герои 

свободны от влияния буржуазной цивилизации. 
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