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ВВЕДЕНИЕ

Пьеса М. Горького «На дне» – одна из самых популярных, что подтверждают многочисленные сценические
постановки в разных театрах страны. Интерес к произведению обусловлен, с одной стороны,
злободневностью, вечностью вопросов, поднимаемых в произведении, с другой, – мастерством Горького-
драматурга. Также, несмотря на свою уже более чем столетнюю историю, пьеса до сих пор вызывает
разночтения и споря, связанные с трактовкой образа Луки.
Пьеса М. Горького «На дне» включена в школьную программу по литературе, имеется определенный опыт
ее изучения, представленный в работах …….
Научно-методической анализ литературы показал, что конкретные методические рекомендации,
посвященные изучению пьесы М. Горького «На дне» с использованием сценических интерпретаций, нет,
поэтому тема исследования является актуальной. Художественная природа драмы (ориентированность на
театр), сложность в постижении авторской позиции определяет необходимость использования сценической
интерпретации на уроках литературы.
Научно-методической анализ литературы показал, что конкретные методические рекомендации,
посвященные изучению пьесы М. Горького «На дне» с использованием сценических интерпретаций, нет,
поэтому тема исследования является актуальной.
Объект исследования: процесс изучения пьесы М. Горького «На дне» с использованием сценической
интерпретации на уроках литературы.
Предмет исследования: методика изучения пьесы М. Горького «На дне» с использованием сценической
интерпретации на уроках литературы.
Цель выпускной квалификационной работы – изучить особенности сценической интерпретации пьесы М.
Горького «На дне» и разработать методические рекомендации к изучению пьесы на уроках литературы с
использованием сценических трактовок.
Исходя из цели, сформулированы следующие задачи исследования:
1. Охарактеризовать драму как род литературы.
2. Обобщить опыт литературоведов по изучению пьесы М. Горького «На дне».
3. Изучить литературную и сценическую историю пьесы М. Горького «На дне».
4. Выявить особенности интерпретации пьесы М. Горького «На дне» Московским театром «Современник» в
спектакле 1972 года.
5. Изучить программы по литературе и методические разработки в аспекте изучения пьесы М. Горького «На
дне» в школе.
6. Разработать методические рекомендации по использованию сценической интерпретации при изучении
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пьесы «На дне» на уроке литературы в 11 классе.
Цель и задачи квалификационного исследования определили следующие методы исследования:
сравнительный, структурно-семантический, метод интерпретации.
Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили труды В.Е. Хализева, В.Е.
Головчинер, посвященные драме; В.Г. Маранцмана, Е.Р. Ядровской, посвященные методике изучения
литературы.
Разработанные методические рекомендации могут использовать учителя в своей профессиональной
деятельности, а также студенты-практиканты при прохождении педагогической практики в школе.
Апробация работы:
- статья «Изучение «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя с использованием кинематографических
трактовок на уроках литературы» [10]
- выступление на научно-практической конференции «Современное педагогическое образование:
теоретический и прикладной аспекты» (г. Лесосибирск, 22 апреля 2022) с докладом «Изучение повести
«Шинель» Н.В. Гоголя на уроках литературы с использованием кинематографической трактовки».
Работа выполнена по заказу МБОУ СОШ №1 г. Лесосибирск.
Имеется акт о внедрении: материалы выпускного квалификационного сочинения внедрены в учебный
процесс МБОУ Боготольская СОШ
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников, включающего 40 наименований. Общий объем работы – 50 страниц.

Глава 1 ЛИТЕРАТУРНАЯ И СЦЕНИЧЕСКАЯ ИСТОРИИ ПЬЕСЫ М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ»
1.1 Драма как род литературы

Драма является одним из сложных родов литературы. К проблеме драмы обращались еще в античные
времена. Аристотель утверждал, что «трагедия представляет собой подражание действию важному и
законченному посредством действия, а не рассказа». Аристотель выявил природу воздействия
драматического произведения. Трагедия, по мнению Аристотеля, должна была повлиять на возникновение
у зрителя бурное эмоциональное переживание, называемое катарсисом что значит «очищение аффектов»
[3].
Художественное отражение действительности характерно для драматургии, т.к. на неё действуют общие
законы искусства. В связи с тем, что драма является одним из родов литературы, ей свойственны
особенности литературного произведения.
Драма реализуется на сцене, потому драматическое произведение во многом подчиняется законам театра.
Специфики драмы сопоставляется с другими родами литературы – эпосом и лирикой. Потому – поэтическое
произведение является целым миром, складывающимся из художественных образов. Художественная
концепция стихотворения направлена, прежде всего, на выражение состояния автора [15].
Художественный образ в драматических произведениях раскрывается на основе своих собственных
приёмах, характерных только драме. Самым часто используемом приемом в данном случае являются
монологи и диалоги героев. Значимую роль в создании художественного образа играют монологи. Для
иллюстрации вышеизложенного обратимся к особенностям создания образа центрального героя в трагедии
В. Шекспира «Гамлет». Главный герой – есть фундамент для всего произведения. Персонаж вступает во
взаимоотношения с остальными героями. Он испытывает к персонажам определенные чувства, а также
имеет своё сложившееся мнение о них. Иногда чувства героя противоречивы, например, по отношению к



королеве – нельзя сказать, что он не любит свою мать, однако в то же время, Гамлет не может простить ей
предательства памяти его отца. Сложными и неоднозначными являются его отношения с Офелией, что
накладывает отпечаток на происходящее между ними взаимоотношении. Гамлета можно назвать
философом. Спектр его суждений довольно широкий: от определенной вещи или конкретного поступка, до
смысла существования. Таким образом, Гамлет является активным лицом трагедии, и активность героя
передается через его монологи и диалоги с другими персонажами.
В эпическом произведении немаловажной является роль монологов и диалогов героев. Потенциал их в
создании художественных образов углубляется через использование таких дополнительных приемов, как:
письма, дневниковые записи, авторские комментарии, отступления и рассуждения.
В. Г. Белинский [4] не сопоставляет драму и эпопею, т.к. несмотря на то, что в драме, как и в эпопее есть
событие, в сущности, они противоположны друг другу. В эпопее главенствует событие, в драме же –
человек. Героем эпоса является происшествие, героем драмы – человеческая личность.
В. Е. Хализев [16] акцентирует внимание на различиях в изображении действия в эпосе и драме. В
эпическом произведении события представлены как уже произошедшие, как нечто пережитое и
осмысленное. Драма же предстает как лишенная универсальности и обладающая в освоении жизни
определенной избирательностью. Пропорции между повествованием и речевыми действиями персонажей в
драме резко смещены в сторону речевых действий. Хотя элементы повествования присутствуют в драме,
они являются вспомогательными. В драме, безусловно, преобладает прямая речь.
В.Е. Хализев отмечает ограничения, которые налагает форма драмы на автора. Прежде всего, это связано с
тем, что условиями сцены задан объем драматических произведений. Кроме того, портретно-жестовые,
пейзажные характеристики присутствуют, как правило, только в высказываниях персонажей, т.к. ремарки
обычно бывают краткими. Наконец, внутренние монологи героев драмы не могут сопровождаться
комментариями автора, как в повествовательном произведении. Данное обстоятельство ограничивает
применение в драматических произведениях психологического метода. Вместе с тем, несмотря на
изложенные выше отличия драмы, и эпоса, исследователь не склонен противопоставлять эти два рода
литературы, напротив, он считает их взаимосвязанными и взаимопроникающими.
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