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 Драма «На дне» была написана в 1902 году для труппы Московского 
Художественного общедоступного театра. А.М.Горький отмечал, что 
пьеса – итог его почти 20- летних наблюдений над миром «бывших 
людей». 



Смысл названия пьесы Первоначально пьеса называлась «Ночлежка», потом – «Без 
солнца». Почему «На дне»? В названии заложен глубокий смысл. Люди, которые 
попали на «дно», уже никогда не поднимутся к свету, к новой жизни. Акт II. 
Спектакль Kleines Theater, Берлин. 



М.Горького Впервые перед зрителем предстал невиданный ранее мир воров, бродяг и 
проституток, а в нем отражение мира, откуда были извергнуты эти люди. Изображение 
этого страшного мира – обвинительный акт против несправедливого общественного 
строя. 

Развитие драматического конфликта определяют диалоги героев, обитателей ночлежки. 
Действие пьесы переведено во внесобытийный ряд – это характерно для жанра 
философской драмы. Жанр произведения Акт II. Художник Д. Шмаринов. 

Проблематика драмы Пьеса продолжает тему униженных и оскорбленных в русской 
литературе. В центре – спор о человеке. Главное в этом споре – проблема правды и 
лжи. Горький ставит философский вопрос: «что лучше – истина или сострадание»? 
Типаж-группа босяков. Фотоснимок, присланный Горьким Московскому Художественному 
театру 
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Действие пьесы происходит в ночлежном доме, который принадлежит Михаилу 
Ивановичу Костылёву. Населяют его опустившиеся люди, с самого дна социума: 
бедняки, воры, проститутки, чернорабочие. Некоторые отчаянно пытаются 
выбраться, другие опускают руки. Отношения между ними сложные, постоянно 
вспыхивают склоки. Василиса, супруга Костылёва, влюблённая в вора Ваську 
Пепла, подговаривает его убить своего мужа. Васька Пепел влюблён в младшую 
сестру Василисы — Наталью. Другие постояльцы «дна»: Сатин (картёжник и шулер) 
и Актёр (бывший театральный актёр), Барон (дворянин, промотавший всё 
состояние) — совершенно опустившиеся и надломленные люди. Рабочий Клещ ждёт 
смерти своей больной жены, чтобы развязать себе руки.
В середине действия в ночлежке появляется странник Лука. Он жалеет и 
успокаивает постояльцев, обещает им примирения с действительностью. Лука 
предлагает Ваське и Наталье уйти и искать своё будущее. Василиса, ревнуя, 
постоянно избивает свою сестру. Назревавший конфликт заканчивается дракой 
постояльцев, во время которой Пепел случайно убивает Костылёва. Его 
арестовывают. В самый напряжённый момент после драки Лука исчезает, оставив 
тех, кто ему поверил, без надежды. Жена Клеща умирает, но тот остаётся без 
денег и без надежд. Актёр, услышав об уходе Луки, кончает жизнь 
самоубийством. Узнав о том, что Актёр удавился, Сатин говорит: «Эх… испортил 
песню… дурак!»



Именно судьба Актера становится ключевым вопросом в оценке критики. Долгое 
время считалось, что Лука проповедует «утешительную ложь», которая заставляет 
человека отказаться от борьбы, а значит, несет только вред. Якобы герой дал 
всем ложную надежду. Но ведь он не обещал поднять их со дна жизни, он 
продемонстрировал их собственные возможности, показал, что выход есть, и 
только от человека зависит, каким он будет.



Кто прав? Чья философия побеждает? Основной вопрос, который я хотел 
поставить, это – что лучше, истина или сострадание? Что нужнее? Это вопрос не 
субъективный, а общефилософский. А. Именно Горький показывает, что 
спасительная ложь никого не спасла, что вечно жить в плену иллюзий нельзя, а 
выход из них и прозрение всегда трагичны.  М.Горький Вечный вопрос?.. А.М.
Горький 
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