
«На дне» – философская драма

1. Чем объединены одинокие обитатели ночлежки, 
«бывшие люди»? Можно ли считать главным 
конфликтом пьесы только противостояние 
социального плана?
2. В чем традиционность, восходящая к А. Н. 
Островскому, конфликта в любовном треугольнике 
Василиса - Васька Пепел - Наталья и в чем чеховская 
новизна множества драм в разных «ячейках» 
подвала-пещеры?
3. Кто из обитателей ночлежки мечтатель, фантазер, 
склонный верить утешениям Луки, а кто скептик, 
«бесчувственный» правдолюбец?
4. Что такое монолог, диалог и полилог? Какова их 
роль в пьесе? Каким образом полилог, многоголосие, 
восполняет провалы в общении персонажей?
5. Почему в пьесе звучат две противоположные по 
смыслу темы: с одной стороны, песня «Солнце 
всходит и заходит», а с другой - стихи Беранже о 
подвиге безумца, который навеет человечеству сон 
золотой?

В интервью о пьесе «На 
дне» в 1903 году М. 
Горький так определил 
смысл ее: «Основной 
вопрос, который я хотел 
поставить, это — что 
лучше, истина или 
сострадание? Что 
нужнее? Нужно ли 
доводить сострадание 
до того, чтобы 
пользоваться ложью?»



Лука, внесший в подвал ноты 
сострадания, сочувствия, оправдавший 
право Актера, Насти, Анны на мечты, на 
молитву, сам того не желая, обозначил 
реальное, взрывное разделение всех на 
два стана: «мечтателей» и «скептиков», 
носителей «злой» правды, тоски, 
безнадежности, прикованных к этой 
правде как к цепи. Он взбудоражил и тех и 
других, всколыхнул неугасшие надежды в 
одних и ожесточил других. он приукрасил 
души Анны, Актера, Пепла, даже Сатина. 
«Проквасил» всех обитателей, если не 
волей к бунту, смелостью, то какой-то 
глубокой мечтательностью.

 1. Почему так привлекателен жизненный 
вывод Луки о праведной земле: «если 
веришь, то есть»? 
2. Можно ли сказать, что Лука активно 
противостоит былым романтическим 
героям Горького, тем, которые смело 
могли сказать о себе «мы с солнцем в 
крови рождены»?





Сатин и Лука - антиподы или родственные души?
Кто из них более вдохновенный утешитель?

 Легкий путь противопоставления героев, идущих сквозь весь персонажный ряд 
пьесы, втянутых невольно в центральное событие пьесы (убийство Васькой Пеплом 
хозяина ночлежки Костылева), - путь во многом обманчивый. И не потому, что Лука 
первым, как мы заметили, почувствовал: неутомимый шутник, пересмешник Сатин, 
говорящий порой жестокие, циничные слова («Я тебе дам совет: ничего не делай! 
Просто - обременяй землю!»), не лицедей, обманывающий самого себя, а тоже 
страдалец.
«Веселый ты, Костянтин... приятный!» - говорит Лука, мягко, ненастойчиво 
спрашивая его о той стезе, с которой он «свихнулся». Лука чувствует, что 
оба они утешители, кроме слов да еще немалого жизненного опыта ничем не 
располагающие. Только слова утешения у них разные.
В Луке живет праведник, носитель идей сострадания,
в Сатине же много вложенных идей грядущего технократического, 
интеллектуального обновления человечества, идеи о величии разума 
человека.
Кажущиеся антиподы, Сатин и Лука, во многих случаях ведут 
себя почти одинаково. И Лука, и Сатин пробуют спасти Ваську 
Пепла и Наташу, видя, какую коварную интригу спланировала 
Василиса, любовница Пепла, жена Костылева



ДЕЙСТВИЕ ФИЛЬМА ПРОИСХОДИТ «НА ДНЕ» В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ: В ЛАЧУГЕ, КОТОРУЮ ЕЁ ХОЗЯИН 
СДАЁТ ЗА ГРОШИ БЕДНЯКАМ. ЛАЧУГА РАСПОЛОЖЕНА НА ОКРАИНЕ ГОРОДА, НА ДНЕ ГЛУБОКОГО 

ОВРАГА, НАД КОТОРЫМ СТОИТ МАЛЕНЬКИЙ ХРАМ. В ПЕРВОЙ СЦЕНЕ ФИЛЬМА ДВА ПОСЛУШНИКА ИЗ 
ЭТОГО ХРАМА ВЫВАЛИВАЮТ В ОВРАГ МУСОР, КОТОРЫЙ ЛЕТИТ НА КРЫШУ ЛАЧУГИ.

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ФИЛЬМА ЯВЛЯЮТСЯ ОБИТАТЕЛИ ЛАЧУГИ И ЖИВУЩИЕ ТУТ ЖЕ ЧЛЕНЫ 
СЕМЬИ ЕЁ ХОЗЯИНА. В ЛАЧУГЕ ЖИВУТ ВОР СУТЭКИТИ, ШУЛЕР ЁСИСАБУРО, ЖЕСТЯНЩИК ТОМЭКИТИ С 

УМИРАЮЩЕЙ ОТ ПРОСТУДЫ ЖЕНОЙ, ПРОСТИТУТКА ОСЭН, БЫВШИЙ АКТЁР, БЫВШИЙ САМУРАЙ И 
ДРУГИЕ. 

А.Курасава



Сутэкити влюблён в Окаё, сестру хозяйки, и мечтает 
сбежать с ней. Хозяйка Осуги соблазняет его и пытается 
заставить убить своего мужа Рокубэя. Вор отказывается. 
Свидетелем их разговора оказывается странствующий 
священник Кёхэй, который исподволь или напрямую 
подталкивает каждого из обитателей лачуги как-то 
изменить свою жизнь. Однако все его усилия оказываются 
тщетны: нищие хотя и жалуются постоянно на свою жизнь, 
в то же время противятся всяким переменам. Практически 
каждый из них самозабвенно обманывает себя и 
остальных, выдавая желаемое за действительное: 
жестянщик считает, что когда его жена, наконец, умрёт, он 
вновь станет мастеровым, спившийся актёр мечтает 
вернуться на сцену, но не может вспомнить ни одной 
реплики, самурай выдумывает байки о древности своего 
рода, проститутка рассказывает о мужчинах,
которые в неё страстно влюблены.

Даже вор Сутэкити, самый сильный из всех, так и не может 
решиться и уйти вместе с Окаё. За всеми этими событиями с 
усмешкой наблюдает картёжник Ёсисабуро, который 
рассматривает происходящее в лачуге как забавный спектакль.



Луке близка идея спасительной лжи, которую он 
формулирует в придуманной им притче о праведной 
земле. Луке в пьесе отводится роль безумца, 
навевающего «золотой сон». Поэтому он так ласков с 
людьми, называет их «милый», «голубка», поэтому он 
рассказывает Анне о загробной жизни, Пеплу – о 
золотой стороне Сибири, Актеру – о лечебнице с 
мраморными полами.

Оппонентом луке в споре о человеке и отношении к 
нему является Сатин. С одной стороны, он продолжает 
идеи Луки, но считает, что человека нужно не жалеть, а 
учить пользоваться свободой. Вопрос о человеке для 
Сатина встает, потому что человек в его нынешней 
жизни унижен.

Лука и Сатин расходятся в вопросе отношения к 
человеку. Потому что по – разному представляют себе 
путь, по которому должен пойти человек. Путь Луки – 
спасай, обманывая, а Сатин призывает раскрыть глаза 
на жизненные противоречия и проблемы. По мнению 
Сатина, надо жить настоящим, трезво оценивая 
реальную действительность, но одновременно и 
мечтой о будущем, опирающейся на настоящее, не 
отрывающейся от реальной жизни. 





Вопросы для самостоятельного анализа пьесы

1.Лука и Сатин: антиподы или родственные души? Почему Сатин неожиданно 
защищает Луку («Старик - не шарлатан!») на суде обитателей ночлежки после 
ухода старика?

2. Как раскрывается скрытый смысл имени Лука («светлый») в отношениях 
странника к Ваське Пеплу и Наталье, Актеру и Анне, Бубнову и Сатину? Каковы 
особенности психологизма Горького, воплощенного в сказочках, притчах, 
назидательных притчах, в фигурной речи Луки?

3. Являются ли монологи Сатина о человеке, о правде - боге свободного 
человека переходным звеном от былых романтических верований Горького 
(образы Данко и Сокола) к будущему поклонению разуму, научному знанию?

4. Сказывается ли в поведении героев пьесы этимология имен: Лука («светлый»), 
Настя («воскресшая»), Василиса («царственная»), Константин («постоянный») и 
др.?

5. Почему серии афористических высказываний, рифмующихся реплик как 
важнейшей особенности стилистики «На дне» были неизбежны? Чем нов 
афористический стиль в спорах о Правде и Человеке на рубеже XX века?


