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 Удивительно, но дом 

в Москве на Малой 

Ордынке, где 200 лет назад родился Александр Николаевич 

Островский, сохранился! Мальчик появился на свет 31 марта (по-

новому стилю 12 апреля) 1823 года. 

 Сейчас в этом доме музей писателя, хотя прежде дом не 

принадлежал семье Островских – они снимали там трёхкомнатную 

квартиру на первом этаже. Рядом с домом стоял храм (был снесён). 

 

Детство в Замоскворечье 

 Отец мальчика Николай Фёдорович Островский – сын священника и 

учился сначала в семинарии, потом в духовной академии, но стал 

служащим в департаменте, адвокатом. С 1839 года – дворянин. 

 Мать Любовь Ивановна тоже выросла в семье церковных 

служителей. Очень миловидная внешне, она была чуткой и доброй 

женщиной. Родила одиннадцать детей, из которых выжили только 

четверо: старший – Александр, затем Наталья, Сергей и Михаил.  

 Детство будущего писателя проходило на тихих старинных улицах 

и переулках Москвы, где проживали купцы, чиновники, мещане. 

Мальчик рано остался без матери – в восемь лет. Осиротевших 

детей опекали бабушка Наталья Ивановна (с материнской стороны) 

и тётушка Татьяна Фёдоровна (сестра отца). 

Москва. Дом-музей 
А. Н. Островского 
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Осиротевшие  дети и 
…Снегурочка  

 Татьяна Фёдоровна некоторое 

время жила в семье брата, 

заменяя сиротам мать. Она была 

образованным человеком, 

отличалась литературным 

дарованием, писала стихи. 

 Была у детей и няня Авдотья 

Ивановна Кутузова, которая знала 

много пословиц и поговорок, 

песен и прибауток.  

 По некоторым сведениям, сказку 

о девочке Снегурочке мальчик 

впервые услышал от своей няни. 

 

 

 

 

 

 

 

Научился шить  
и кроить 

 В детстве Александр играл со своими братьями – Михаилом и 

Сергеем и сестрой Натальей. Александр был старшим, а Наталья – 

на год его моложе. Неудивительно, что много времени ему 

приходилось проводить с сестрой и её подружками. Так он научился 

рукоделию!  

 Умение шить и кроить, разбираться в тканях и костюмах очень 

пригодится ему в будущем, в театре. 

В. М. Васнецов. Снегурочка. 1899. 
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Способный ученик 

 До 12-ти лет Александр обучался дома. У отца была большая 

домашняя библиотека. В 1835 году Александр поступил сразу в 3 

класс Московской первой гимназии (на фото на переднем плане).  

 У него были способности к изучению языков: три языка – 

латинский, немецкий, французский он изучил в гимназии, а ещё три 

– испанский, итальянский и английский выучил позже. 

 В 1840 году Александр Островский окончил гимназию с хорошими 

отметками по русской словесности, Закону Божьему, географии, 

истории и, конечно же, по иностранным языкам! 

 

Новая маменька 

 Когда Александру Островскому исполнилось 13 лет, отец женился. 

Мачехе, баронессе Эмилии Андреевне фон Тессин было всего 

семнадцать! Тем не менее она хорошо заботилась о детях и их 

образовании. Они даже называли её «маменька».  

Из рождённых ею восьми детей выживут тоже только четверо. 

Москва. Московская первая гимназия 
(на первом плане). ХIХ век. 
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Попытка  стать юристом 

 В 1840 году Островский поступил на юридическое отделение 

Московского университета. На этом настаивал его отец. Пока 

известные профессора читали лекции по общеобразовательным 

предметам – студенту Александру Островскому всё нравилось! 

 Но как только началось изучение специальных юридических 

дисциплин – интерес Островского угас. Он больше увлекался 

литературой и театром. Часто посещал Малый театр, где играли 

выдающиеся актёры – трагик П. С. Мочалов и комик М. С. Щепкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На втором году обучения студент Островский не явился на 

весеннюю сессию «по причине случившейся лихорадки» и, в итоге 

совсем оставил университет весной 1843 года. 

 Далее Александр Николаевич Островский служил в суде, сначала в 

«совестном», где разбирали чаще всего дела семейные и пытались 

примирить враждующие стороны. Затем перевёлся в коммерческий 

суд, который занимался случаями мошенничества и банкротства. 

 Опыт и знания, приобретённые во время службы в суде, позднее 

окажутся очень полезными А. Н. Островскому при создании 

правдивых жизненных сюжетов пьес и характеров их героев. 

 

Москва. Малый театр. ХIХ век. 
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Поверил в своё призвание 

 Островскому было всего 23 года, 

когда в январе 1847 года в газете 

«Московский городской листок» была 

опубликована сцена из его комедии 

«Несостоятельный должник» (или 

«Свои люди – сочтёмся»). 

 Публикацию заметили. 14 февраля 

автора пригласили на литературное 

собрание к профессору С. П. 

Шевыреву для чтения первой 

одноактной комедии «Картина 

семейного счастья». 

 Позднее А. Н. Островский писал: «С этого дня я стал считать себя 

русским писателем и уж без сомнений и колебаний поверил в своё 

призвание». 

 

 «Все, знающие дело, ахнули...» 

 О первой большой комедии А. Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся» заговорили раньше, чем она была опубликована в 1849 

году.  По воспоминаниям литератора Н. В. Берга было так:  

«Все, знающие дело, ахнули. Вся интеллигенция Москвы заговорила 

об этой пиесе как о чем-то чрезвычайном, как бы …небывалом. 

Наиболее всего поражал в ней язык московских купцов, впервые 

выступивший в нашей литературе с такой живостью, яркостию и 

силою… Сразу явилось мужественное произведение, совершилось 

нечто вроде чуда! Слава Островского как драматического 

писателя родилась и выросла в один день». 

 Впрочем, отыскались и недовольные среди богатых московских 

купцов, усмотревших в комедии обиду для всего купеческого 

сословия. Уж в очень неприглядном свете предстали в комедии её 

герои из купеческой среды! 

 В итоге пьесу запретили, а талантливого автора уволили со службы 

и даже на всякий случай установили за ним полицейский надзор.  
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Имение Щелыково 

 Весной 1948 года отец писателя Николай Фёдорович приобрёл 

имение Щелыково в Кинешемском уезде Костромской губернии.  

 Поездка в имение стала радостным событием в жизни Александра 

Николаевича. Правда, Щелыково он оценил не сразу, но постепенно 

ему понравилось всё: и удобный, оригинальной архитектуры дом, и 

живописные виды вокруг, и сами жители тех мест. «Земляки мои 

возлюбленные…» – так будет обращаться к ним писатель. 

 Сейчас там расположен Государственный мемориальный и 

природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее-заповеднике «Щелыково» 

В музее-
заповеднике  
«Щелыково» 
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Ожившая сказка  –   
терем  для  Снегурочки 

 Этот кружевной голубой дом был построен в 1903 году дочерью 

писателя Марией Александровной Островской-Шателен.  

 В 2001 году дом был отреставрирован. В нём открылся культурно-

образовательный центр с видеозалом, литературно-музыкальной 

гостиной, библиотекой с уютным читальным залом. 

 Самое удивительное, что сейчас это дом Снегурочки! С 1 декабря 

по 31 марта здесь находится её Резиденция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее-заповеднике «Щелыково» 
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Муки творчества 

 Вторая пьеса – «Бедная невеста» А. Н. Островского писалась с 

большим трудом. Позже автор скажет в одном из писем:  

«У меня была железная энергия, когда я учился писать, и то, 

проработав полтора года над «Бедной невестой», я получил к ней 

такое отвращение, что не хотел видеть её на сцене». 

 Последующие пьесы дались 

начинающему драматургу более 

легко: в 1852 году – «Не в свои 

сани не садись», в 1853-м – 

«Бедность не порок», в 1854-м 

– «Не так живи, как хочется». 

Пьесы печатались в журнале 

«Москвитянин».  

 После неприятностей, связанных 

с первой пьесой, А. Н. 

Островский переменил свои 

убеждения:  

«Взгляд на жизнь в первой моей комедии мне кажется молодым и 

слишком жестоким, пусть лучше русский человек радуется, видя 

себя на сцене, чем тоскует. Исправители найдутся и без нас. 

Чтобы иметь право исправлять народ, не обижая его, надо ему 

показать, что знаешь за ним и хорошее». 

В музее-заповеднике «Щелыково» 
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Островский и театр 

 «Взвился занавес, и со сцены 

послышались новые слова, новый 

язык, до того не слыханный со 

сцены; появились живые люди из 

замкнутого купеческого мира… 

Совершеннее сыграть было 

невозможно. Это была сама 

жизнь», – такие слова 

прозвучали после премьеры 

комедии «Не в свои сани не 

садись» в театре. Успех был 

оглушительный!  

 Это случилось во многом благодаря замечательной игре актрисы 

Любови Павловны Косицкой в роли Авдотьи Русаковой.  

 Пьесы Александра Николаевича Островского внесли большие 

изменения в театральный репертуар. Их уже нельзя было играть по-

старинке – размеренно декламируя монологи. Пьесы Островского 

требовалось играть более естественно; выразительно, но ближе к 

реальной жизни. 

 Автор сам, ещё при первом чтении пьесы актёрам, обговаривал с 

ними как играть тот или иной образ. «Я заменял режиссёров при 

постановке моих пьес», – признавался драматург. 

Москва. Малый театр. ХХI век. 

Актриса Л. П. Косицкая 
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Маленький  домик  в  Замоскворечье 

 Отец Александра Николаевича Островского был недоволен сыном, 

который предпочёл ненадёжный, по его мнению, труд литератора 

прибыльному и благополучному уделу судебного чиновника. 

 Мало того, Александр Николаевич с 16-ти лет дворянин вздумал 

взять в жёны простолюдинку! Это решение сына отец никак не мог 

принять и лишил непокорного всякой материальной поддержки. 

 Так Александр Николаевич Островский вместе с молодой женой 

Агафьей Ивановной поселился отдельно от семьи отца в маленьком 

неказистом домике в Николоворобинском переулке. 

 Мало кто знал, что у знаменитого драматурга, создающего одну 

пьесу за другой, нет не только своего кабинета, нет даже  

письменного стола! Стол у них был один, за которым часто 

занималась шитьём жена. Бумаги мужа хранились в комоде… 

 Сотрудник журнала «Москвитянин» жил в постоянной нужде. И 

всё-таки уютный и гостеприимный маленький домик в 

Замоскворечье писатель будет потом вспоминать с теплотой…  

 И свою добрую и ласковую, заботливую и приветливую 

невенчанную жену Агафью Ивановну Иванову, с которой прожил 

двадцать лет. Островский тяжело пережил её болезнь и смерть.  

 

М. Сатаров. Воспоминание о старой Москве 
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«Милочка Маша» 

 Тем не менее роман с юной актрисой Марией Бахметьевой у А. Н. 

Островского, как выяснилось, начался ещё при жизни Агафьи 

Ивановны, которая о нём знала, но всё прощала и надеялась на 

лучшее…  

 Актёрский талант Марии Васильевны не был выдающимся, она 

играла второстепенные роли, но была хороша собой, молода и 

весела. «Я больше всего люблю себя за то, что во мне бес сидит и 

мне бывает весело», – так она сама писала о себе. Она умела играть 

на гармони и очень любила петь, особенно цыганские романсы. 

 Взбалмошная, темпераментная Мария Васильевна была полной 

противоположностью спокойной, уравновешенной и бесконечно 

преданной Агафьи Ивановны. По настоянию новой жены они 

переехали на другую квартиру, снятую в доме князя Голицына.  

 Мария Васильевна стала матерью четырёх сыновей и двух дочерей, 

а Островский – любящим и заботливым отцом. Есть основания 

предполагать, что этот союз был не очень счастливым.  

 

Москва. Дом-музей 
А. Н. Островского 

 М. В. Островская, 
жена писателя 
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Как выглядел  А. Н. Островский 

 «…бледный, высокий, тонкий, с большим лбом и совсем прямыми 

белокурыми волосами…», – таким было самое раннее (1849 г.) 

описание внешности писателя. 

 Современники замечали, что под его суровым и замкнутым 

внешним видом «скрывалась тонкая чувствительность и хранились 

источники беспредельной нежности, иначе бы он так мягко и 

ласково не улыбался бы и не был бы так очаровательно прост» (С. 

В. Максимов). 

  «Одет он щеголевато, в модный фрак, едва ли не от 

Винтерфельда, да и причёсан у Денни», – и это живя в 

Замоскворечье, где, по словам В. Я. Лакшина, исследователя 

творчества писателя, тогда одевались «аляповато и безвкусно»!  

 Одеваться смело, вопреки вкусам и привычкам окружения было 

нелегко. Островский с юмором писал о драме, которая совершается 

в душе человека, когда он надевает модный фрак или сюртук: 

«Он раз пять подходит к зеркалу поглядеть, не смешон ли он; если 

идёт куда, то крадётся сторонкой, как контрабандист: а 

взгляните на него попристальнее, – он переконфузится до смерти». 

 

М. Сатаров.  
Старая Москва.  
Покровка. 
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Переводчик 

 Александр Николаевич Островский был 

разностороннее одарённым человеком. 

Ему легко давалось изучение 

иностранных языков. Островский  

выполнил более сорока переводов с 

разных языков.  

 «Мы с вами переведём все пьесы 

Мольера, вы стихотворные, а я 

прозаические, и издадим роскошнейшим 

образом. Это будет драгоценнейший 

подарок публике», – писал он поэтессе 

Мысовской. 

 

Актёр 

 Островский превосходно читал пьесы. Попробовал он свои силы и в 

роли актёра, правда, в любительском спектакле. Большого успеха не 

получилось, поскольку на сцене ему не удалось преодолеть 

скованность, но зрителям его игра запомнилась, а отдельные 

моменты в речи его героя даже вызвали смех зрителей. 

 

Путешественник 

 Александр Иванович Островский много путешествовал. Чаще всего 

– по России, но выезжал и за границу. В 1862 году он в компании 

двух товарищей по театру побывал в Германии, Австрии, Италии, 

Франции. Сначала они ехали в поезде, затем плыли на пароходе по 

Средиземному морю, пересекли Альпы в дилижансе и паромом 

переправились через Ла-Манш. 

 Островский ездил и по России. Часто гостил в Петербурге, где жил 

его брат Михаил Николаевич. Не раз бывал в Ярославле, посещал 

Нижний Новгород, Самару, Саратов, Суздаль, Сызрань.  

 В 1860 году объехал несколько городов по пути в Крым. «Много 

удовольствия и много пользы» получил от поездки на Кавказ. 
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Лучшие  драмы  А. Н. Островского 

 «Гроза – есть, без сомнения, самое решительное произведение 

Островского. В «Грозе» есть что-то освежающее и 

ободряющее…» – писал Н. А. Добролюбов. 

 Пьеса «Гроза» была написана в 1860 году специально для любимой 

актрисы драматурга Любови Павловны Косицкой (Никулиной; см. 

фото на стр.10), которая родилась на Волге и до девяти лет была 

крепостной. О пережитом ею в детстве актриса рассказала в 

«Записках» и этот рассказ перекликается с воспоминаниями героини 

драмы о её жизни в родительском доме. 

 Пьеса «Бесприданница» во время чтения её автором была названа 

слушателями лучшим из всех его произведений. Кто бы мог 

подумать, что премьеры этой драмы на сцене и в Москве, и в 

Петербурге закончатся провалом! Признание зрителей пьеса 

завоевала лишь спустя десять лет после смерти автора. 

 По её мотивам в 1984 году был снят фильм «Жестокий романс». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П. А. Стрепетова 
в роли Катерины 

Л. Гузеева в 
роли Ларисы 
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рождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель Г. Н. Ногина  

Д. Индейцев. Панорама 
Замоскворечья со стороны 

Кремля, около 1850 г. 
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