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ОБРАЗ ГРЕШНИЦЫ В ДРАМЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА» 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования образа 

грешницы на материале драмы А.Н. Островского «Гроза». Этот вопрос связан с 

теорией архетипа, который базируется на представлении о том, что образы, 

мотивы и сюжеты произведений имеют сходные черты с мифическими 

компонентами. И это обстоятельство позволило утверждать, что литературное 

творчество вышло из мифологии. В связи с этим в литературоведении 

появилось понятие «вечный образ», имеющее ценность для мировой 

литературы. 

Важный мотив классической литературы – это грехопадение. И данный 

мотив является способом создания образа грешницы. Данный образ в русской 

словесности существует в разных вариантах: это героини, занимающиеся 

проституцией, «соблазненные и покинутые», неверные жены, «камелии» (дамы 

полусвета, содержанки, демимонденки) и прочие. Мотивы и сюжеты ипостасей 

образа грешницы сводится к некоему архетипическому смысловому ядру, 

характерному именно для русской литературы. В русской литературе грешница 

- это страдалица; ее путь лежит от греха к возрождению, и события будут 

развиваться по схеме: «падение – раскаяние – страдание – искупление – 

спасение». 

Анализ образа грешницы Катерины в драме «Драма» А.Н. Островского 

строится на едином смысловом архетипическом ядре. И этот тип неверной 

жены изображается посредством морально-религиозного понимания греха, 

напрямую связанный с концепциями вины и стыда, а также философского 

подхода к понятию данной категории, раскрывающийся в образе «святой 

блудницы» посредством реализации концепции раскаяния и прощения. 

Ключевые слова: архетип, греховность, падение, тип «неверная жена», 

страдалица, покаяние. 
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Введение. Женщина играет огромное значение в развитии мира, в 

формировании жизненных ценностей. Поэтому образ женщины является 

одним из самых часто встречающихся в литературе и искусстве. Женщины 

представляют собой завершенную целостность, своего рода архетип.Например, 

в монографии английского исследователя Сибилл Биркхойзер-Оэри «Мать»: 

Архетипический образ в волшебных сказках» выявляется архетип на основе 

русских народных и европейских сказок и представлен в разных вариантах: 

великая мать, ужасная мать, ревнивая мачеха, огненная мать, безразличная 

мать, колдунья, тюремщица и пр [1]. 

Среди женских характеров в литературе особняком стоит образ 

грешницы, воспроизводящийся как в русской, так и в мировой литературе. 

Данная ипостась женщины является архаичной в человеческой культуре. 

О греховности самой женской природы, женского существа пишет 

Д. Кэмбелл: «Из-за Евы были затворены врата того сада, где Господь «ходил во 

время прохлады дня», и потому сама краса женственности превратилась в 

«двери дьявола». Ответом на эту трагедию стала Мария, девственность которой 

явилась дверьми Господа, а материнство –«Вратами Небесными» [2]. 

Образ грешницы как культурный феномен нашел отражение и в русской, 

и в мировой литературе, включающей в себя весь корпус художественных 

произведений, начиная с древнейших эпох и до наших дней. Достаточно 

вспомнить содержанок и куртизанок в произведениях О. де Бальзака или 

Настасья Филипповну – героиню романа «Идиот» Ф.М. Достоевского и т.д. 

Образ грешницы в русской литературе выступает в разных вариантах: 

здесь героини, занимающиеся проституцией, «соблазненные и покинутые», 

неверные жены (участницы адюльтеров), «камелии» (дамы полусвета, 

содержанки), женщины, вступившие в связь инцестуального характера. 

Первой реализацией женщины-грешницы стала героиня «Бедной Лизы» 

Карамзина, где она самоотверженно любит Эраста, не задумываясь о будущем. 

Здесь главенствует мотив «совращенной и покинутой». 

Тему супружеской измены изображает Пушкин в историческом романе 

«Арап Петра Великого». Поведение героини романа мотивировано так: «17 лет, 

при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела 

полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился». 

Образы женщины, занимающейся проституцией – это Сонечка 

Мармеладова «Преступление и наказание», Катюша Маслова из романа 

Толстого «Воскресенье». 

Тип «неверные жены» реализуется в «Леди Макбет Мценского уезда» 

Лескова, драме «Гроза» Островского, романе «Анна Каренина» Толстого). Образ 

«соблазненной и покинутой» показан в Ларисе Огудаловой в пьесе Островского 

«Бесприданница». 
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Надо подчеркнуть, что мотивы и сюжеты, составляющие ипостась образа 

грешницы, восходят к единому архетипическому смысловому ядру, 

характерному именно для русской словесности. 

В русской литературе грешница – это страдалица; ее путь лежит от греха 

к возрождению, появление этого образа в фабуле произведения способствует 

развитию событий по схеме: «падение – раскаяние – страдание – искупление – 

спасение». Такой способ исходит из христианского толкования греха, обращает 

к библейскому сюжету о Спасителе и кающейся блуднице и соотносится с 

богословской триадой «грех – покаяние – спасение». 

Методика и методы исследования. В литературоведении и критике 

имеются  отдельные  воплощения  образа  грешницы  в  исследованиях:  это 

«соблазненные»(Т.Н. Печерская) [3]., нарушительницы супружеской верности 

(Ю.В. Шатин) [4], проститутки и «падшие» (И.П. Бакалдин) [5]. 

В литературе архетип грешницы предстают в виде сложного 

художественного конструкта вобравшего с себя следующие аспекты: 

сексуально-физиологический, включающий «падение» как соблазнение и 

совращение, разврат, похоть, сладострастие; 

сексуальное унижение и насилие, инцест; социальный, затрагивающий 

проблемы эмансипации, маргинальность; 

морально-религиозный решает проблему двойной морали, трактует 

понимание концепта «падение» в христианстве, его соотношение с «грехом»; 

философский раскрывает образ «святой блудницы», истоки его 

мифологизации, указывает на связь греха и искупления-покаяния. 

При раскрытии и изучении феномена грешницы применяется целый 

комплекс методов. Основным методом выступает мифокритический, 

представленный в трех направлениях: ритуальной, архетипный и 

религиозный [6]. 

При психоаналитическом подходе (К.Г. Юнг) берутся на вооружение 

термины миф и архетип, которые так необходимы для этой работы. Топос 

женской греховности рассматривается нами с точки зрения мотивного подхода 

(И.В. Силантьев) [7]. 

Обсуждение и наблюдение. В связи с изменениями в общественной 

жизни России XIX века рушатся патриархальные устои, которые влекут 

определенные последствия, где на первый план выходит проблема женской 

эмансипации. На фоне этого в литературе закономерно появляется тема 

грешной женщины. Кто такая женщина-грешница? Что привело её к этому 

положению? Как узнать её душу? Эти вопросы долгое время не исчезали из 

поля зрения русской литературы. Очевидно, что из различных произведений, в 

которых присутствуют отдельные образы грешниц, складывался сложный её 

архетип. 
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В этой статье мы попробуем понять, как трансформировался архетип 

грешницы в русской литературе и каковы основные тенденции его развития. 

Итак, предметом нашего исследования является образ грешницы в драме 

А.Н. Островского «Гроза» первой трети XX в., которая рассматривается в 

модели «падение – раскаяние – страдание – искупление – спасение» в качестве 

архетипа. 

Драма А.Н. Островского «Гроза» повествует нам историю семьи 

Кабановых, в которой царит домострой. Муж Тихон и невестка Катерина 

беспрекословно подчиняются матери Марфе Игнатьевне. Именно этим 

оправдывает свой грех против мужа и главная героиня, и общество, и критики, 

в особенности в статье Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», в 

которой героиня рассматривается, как реформатор, борец, крушитель старого 

уклада вещей, где женщина – безвольное существо, подчиняющееся воли мужа. 

Он наделяет Катерину чертами героя, изображая ее как человека с сильным 

характером: «Женщина, которая хочет идти до конца в своем восстании против 

угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена 

героического самоотвержения, должна на все решиться и ко всему быть готова. 

Каким образом может она выдержать себя? Где взять ей столько характера?» 

[8, 434]. На невиновность косвенно указывает и сам автор, назвав свою героиню 

Катерина, что означает «вечно чистая», «непорочная». 

Но на самом деле Катерина – слабая, безвольная женщина, которая 

понимает свои пороки. В ее поступках никто не был виноват, кроме нее самой, 

хотя она и пытается обвинить всех вокруг: свекровь, мужа, Бориса, а затем и 

общество: «Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня… от нее мне и дом-то 

опостылел; стены-то даже противны». <…> Видно, сама судьба того хочет! Да 

какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и 

поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел» 

[9, 235]; «Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне 

не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, 

камнем» [9, 245]. 

Подавшись слабости и изменив мужу, она думала, что мысленно уже 

давно грешна перед Богом, а людской суд ей не страшен. Но обрушившееся на 

Катерину осуждение оказывается тяжким испытанием для нее, которое она не 

готова пройти. 

Несмотря на то, что Катерина изображается как религиозная девушка, 

которая боится жить во грехе, что ее соблазняет лукавый, она все равно идет на 

преступление против себя, мужа и бога, а после не готова пройти путь 

искупления на земле, практически не раскаивается в своем поступке, думая 

лишь о собственном несчастье и что она не сможет быть с Борисом, а кабы им 

можно было быть вместе, то возможно она бы смогла обрести покой и берет 
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еще один грех на душу – заканчивает жизнь самоубийством, что только 

доказывает ее слабохарактерность и безверие. 

Однако общество, недавно порицавшее Катерину, думает иначе, что ее 

самоубийство – это путь очищения и теперь она предстанет перед более 

милосердным судьей, чем люди – перед Богом, намекая тем самым на 

возможное прощение Катерины: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что 

хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед 

судией, который милосерднее вас!» [9, 265]. 

Грех девушки заключается в измене мужу, то есть в данном случае 

реализуется значение греха как распутства, страсти, похоти. Действительно, 

мысли о другом мужчине буквально овладевают Катериной, это похоже на 

безумие, на наваждение. Именно поэтому, мечтания о Борисе и осознание, что 

идти на поводу у своих желание неправильно, порождают тревожные сны и 

мнительность героини: «Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо 

какое-то! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. 

Точно я снова жить начинаю, или… уж и не знаю. <…> А вот что, Варя: быть 

греху какому-нибудь!» [9, 222]. Это показывает, что Катерина внутренне уже 

давно решилась на совершение данного деяния, и принимает это, как данность, 

как нечто неизбежное. 

Ее душевные страдания проявляют концепцию совести и вины, 

выражающиеся сквозь призму еще пока несовершенных, а только мыслей о 

грехе: «…грех у меня на уме!» [39, 223]; «Не то страшно, что убьет тебя, а то, что 

смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми 

помыслами лукавыми» [9, 223]. 

Также изображается значение греха как слабости, искушения, соблазна, 

так как Катерина думает, что это лукавый сбивает ее с праведного пути, 

отражение чего мы наблюдаем в описании ее мыслей: «Думать стану – мыслей 

никак не соберу, молиться – не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме 

совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела 

нехорошие» [9, 222]; «Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он ко мне в 

руки попал? На соблазн, на пагубу мою» [9, 235]; «Нет у меня воли. Кабы была у 

меня своя воля, не пошла бы я к тебе» [9, 246]. 

Катерина считает, что любить другого человека, если это не ее муж – 

грех: «Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого 

люблю?» [9, 223]. Но действительно ли это любовь на самом деле? Героиня, 

предстающая в начале произведения, как верная и послушная жена, видела 

Бориса – предмет своего вожделения, лишь издали, не заговаривая с ним, то 

есть даже не представляя, что это за человек, желая не просто находиться с ним 

рядом, а именно обладать им в телесном плане, потому-то она и страшиться 

своих собственных мыслей. 
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В драме очень четко противопоставляется понятие греха социального и 

религиозного. Первый тип проявляется в окончательном решении Катерины 

перейти черту, изменить супругу, так как мысленно она уже давно грешна 

перед Богом: «Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского 

суда?» [9, 246]. 

Религиозный грех отражен в значении греха как раскаяния, выраженное в 

признании Катерины в своей измене мужу и свекрови: «Грешна я перед богом 

и перед вами!» [39, 257]. Также данный тип реализуется посредством 

концепции души, сквозь призму вины и ее погибели: «…уж душу свою я ведь 

погубила» [9, 261]; «Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не 

замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем» [9, 245]. 

В драме А.Н. Островского «Гроза» присутствует и символическое 

изображение религиозного греха, что выражается в сновидениях главной 

героини: «Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы, а точно 

меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, 

иду» [9, 222]. То есть, когда Катерина была чиста душой и не допускала никаких 

непорочных мыслей или деяний, ей была уготована участь попасть в рай, после 

того же, как ее мыслями завладел Борис, девушке все чаще снилось, как она 

идет куда-то, где горячо, что на интуитивном уровне в антитезном изображении 

с раем, дает нам возможность судить, что Катерине снится ад. 

Результаты. На рубеже социального и религиозного греха стоит 

реализация концепции наказания, так как героиня наказана и Богом, и людьми: 

«Казнить-то тебя, – говорят, – так с тебя грех снимется, а ты живи да мучайся 

своим грехом». Да уж измучилась я! Долго ль еще мне мучиться?» [9, 261]. 

Помимо уже ранее найденных значений понятия греха, в драме нашло 

отражение понимание жизни как греха: «Все равно, что смерть придет, что 

сама… а жить нельзя! Грех!» [9, 263]. 

Основываясь на полученных результатах, полученных в ходе анализа 

образа Катерины в драме А.Н. Островского «Гроза», нами были сделаны 

следующие выводы: 

1. В драме находят отражения значения греха, рассмотренные нами в 

толковых, этимологических и философских словарях, Священных писаниях, 

работах богословов, пословицах и поговорках русского народа, к которым 

относятся: 

 грех как распутство, похоть, страсть; 

 грех как слабость, искушение, соблазн; 

 реализация концепций вины, совести, раскаяния, наказания и души; 

 совершение греха на уровне мыслей и действий. 

Также были найдены новые значения и способы выражения категории 

«грех»  в рамках  данного  произведения,  как символическое  изображение, 
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реализованное в сновидениях Катерины, которой снится ад, и дополнительное 

понимание жизни как греха. 

2. В драме «Гроза» изображаются два типа греха: социальный и 

религиозный. 

Говоря об образе Катерины как неверной жены и грешницы стоит 

отметить, что взгляд современных А.Н. Островскому критиков на образ 

Катерины, как положительный, выражающий борьбу против старого устоя не 

соотносится с текстовым наполнением и содержанием самой драмы, так как 

героиня предстает перед нами как человек, неспособный нести ответственность 

за свои поступки, пытающийся постоянно обвинить в своем грехе других 

людей, и когда никто не разделяет ее участь грешницы и страдалицы, решает 

покончить жизнь самоубийством, не способная вынести давления общества и 

собственных угрызений совести. И.Б. Павлова пишет: «А суицид в реке 

невольно вызывает ассоциации с гибелью Катерины из драмы А.Н. Островского 

«Гроза», женщины, несчастной в семейной жизни, изменившей мужу и в 

порыве отчаяния покончившей с собой» [10, 99]. 

Выражая своим образом один из смертных грехов – похоть, Катерина 

полностью соответствует, как типичному образу неверной жены, отражающий 

характерные особенности той эпохи, так и к архетип образу грешницы. 

Заключение. Грех как одна из важнейших религиозных категорий 

занимает важное место в культурном и морально-этическом аспекте жизни 

русского народа, что отражено, в лингвистике, философии, богословии и 

литературе, поэтому для изучения темы в статье уместен филологический 

подход. Филологический метод – этот метод исследования текста, 

направленный на демонстрацию культурного статуса определенного текста 

через взаимную обусловленность формы и содержания текста, а также их 

соответствие замыслу автора литературного произведения [11, 165]. 

В рамках архетипичного образа грешницы стали появляться типы 

женских образов русской литературы: тип «неверной жены» и тип «падшей 

женщины», изображающих безволие и бессилие женщины перед 

общественными проблемами, желавшие каким-то образом вырваться из устоев 

слаженной системы или не имеющие возможность сохранить честь и 

достоинство в связи с бедственным положением. 

Тип «неверной жены» отражен в образах Катерины из драмы 

А.Н. Островского «Гроза». Образ Катерины реализуется и в религиозном и 

социальном грехе, так как измена мужа была результатом соблазна и 

искушения, Первая – по причине неправильных мотивов совершения измены, 

она, также, как и Катерина поддалась соблазну от скуки и неопытности, но 

позже это мимолетное увлечение перерастает в серьезное, глубокое чувство. Ее 

не порицает общество, так как не знает об ее интрижке и чувствах, не видно 
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осуждения и в авторской идее, страдает от своего поступка лишь сама героиня, 

что изображает категорию личного греха. 

Таким образом, архетип грешницы в литературном аспекте рассмотрен 

сквозь призму типичного образа «неверной жены», который изображается 

посредством социального греха, включающего проблемы эмансипации, 

морально-религиозного понимания греха, напрямую связанного с 

концепциями вины и стыда, а также философского подхода раскрывающегося в 

образе «святой блудницы» посредством реализации концепции раскаяния и 

прощения. 
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А.Н.ОСТРОВСКИЙДІҢ «НАЙЗАҒАЙ» ДРАМАСЫНДАҒЫ 

КҮНӘКАРДЫҢ БЕЙНЕСІ 

 

Аңдатпа. Мақала А.Н. Островскийдің «Найзағай» драмасындағы 

күнәкардың бейнесін зерттеу мәселесіне арналған. Бұл сұрақ архетип 

теориясымен байланысты, ол шығармалардың суреттері, мотивтері мен 

сюжеттері мифтік компоненттермен ұқсастықтары бар деген ойға негізделген. 

Бұл жағдай әдеби шығарма мифологиядан шыққан деп дәлелдеуге мүмкіндік 

береді. Осыған орай әдебиеттануда әлем әдебиеті үшін құнды «Мәңгілік бейне» 

ұғымы пайда болды. 

Классикалық әдебиеттің маңызды мотиві-құлдырау. Бұл мотив- 

күнәкардың бейнесін жасау тәсілі. Бұл бейне орыс әдебиетіндеәртүрлі 

нұсқаларда бар: бұл жезөкшелікпен айналысатын кейіпкерлер, «азғырылған 

және тастап кеткен», опасыз әйелдер, «камелиялар» (жартылай дүние 

ханымдары, демимонд ханымдары, қолда ұсталған әйелдер) тағы басқалар. 

Күнәкар бейнесінің гипостаздарының мотивтері мен сюжеттері орыс әдебиетіне 

тән архетиптік семантикалық ядроға дейін азаяды. 

Орыс әдебиетінде күнәкар–азап шегуші; оның жолы күнәдан қайта 

туылуға дейін, ал оқиғалары«құлау – өкіну – азап – өтеу–құтқару» схемасына 

сәйкес дамиды. Бұл парадигма анық христиандық күнәні түсінуге негізделген 

болып, ең алдымен құтқарушы мен өкінген жезөкше туралы інжілдік сюжетке 

сілтеме жасайды және «күнә – өкіну – құтқарылу»теологиялық триадасына 

қатысты болады. 

А.Н. Островскийдің «Драма» драмасындағы күнәкар Катеринаның 

бейнесін талдау біртұтас семантикалық архетиптік ядроға негізделген. Ал 

опасыз әйелдің бұл түрі күнә және ұят ұғымдарымен тікелей байланысты 

болған күнәнің моральдық-діни түсінігі арқылы бейнеленіп,«қасиетті жезөкше» 

бейнесінде ашылатын өкіну мен кешіру тұжырымдамасын жүзеге асырушы 

философиялық көзқараспен сипатталады. 

Түйін сөздер: архетип, күнәкарлық, құлау, «опасыз әйел» типтік бейнесі, 

азап шегуші, өкіну. 
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THE IMAGE OF A SINNER IN DRAMA «THUNDERSTORM» OF A.N. 

OSTROVSKY 

Annotation. The article studies the image of sinners based on the drama 

«Thunderstorm» written by A.N. Ostrovsky. This issue is related to the prototype 

theory, which is based on the image, motivation and plot of the work with similar 

characteristics to the mythological component.In this way, it can be concluded that 

the creativity of literature comes from mythology. In this regard, the concept of 

«eternal image» appeared in literary criticism, which has a certain value to world 

literature. 

An important motive of classical literature is depravity. However, this motive 

is away to shape the image of a sinner.This image exists in different versions of 

Russian literature:that is, the heroine engaged in prostitution, the «tempted and 

abandoned» and unfaithful wife, the «camellia»(ladies of the demimonde, kept 

women) and others.The motives and plots of the hypostases of the image of the 

sinner are reduced to a certain archetypal semantic core, which is characteristic of 

Russian literature. 

The sinner refers to the sufferer in Russian literature; the path is from sin to 

rebirth, and the events will develop in the following order: «fall-repentance- 

suffering-redemption-salvation». This paradigm is obviously based on the Christian 

understanding of sin, mainly referring to the biblical story of the Savior and the 

repentant prostitute, and is related to the theological triad «sin-repentance- 

salvation». 

The analysis of the image of the sinner Katerina in the drama «Drama» by 

A.N. Ostrovsky is based on a single semantic archetypal core. And this type of 

unfaithful wife is depicted through a moral and religious understanding of sin, 

directly related to the concepts of guilt and shame, as well as a philosophical 

approach to the concept of this category, revealed in the image of the «holy harlot» 

through the realization of the concept of repentance and forgiveness. 

Keywords: archetype, sin, depravity, type of «unfaithful wife», sufferer, 

repentance. 
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