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Введение 

 

В методике преподавания литературы самыми актуальными стали 

проблемы, связанные с изучением школьных драматических произведений. 

Многообразие программ по литературе в старших классах не дает 

возможности систематизировать изучение классических и современных 

образцов мировой драматургии, нет научных подходов к целостному анализу 

произведений. Решение этих проблем кроется в научном осмыслении 

школьниками жанровой специфики драматических произведений, так как это 

для них является ключевой трудностью. Понять автора через 

многочисленные реплики героев, почувствовать авторскую позицию через 

ремарки, прочитать и воспринять текст, аргументированно проанализировать 

– вот основная сложность для сегодняшнего школьника, а, следовательно, и 

учителя литературы. Задача педагога в том, чтобы способствовать 

углубленному прочтению текста драмы и активизировать обсуждение 

действий и поступков героев с современных позиций.  

Проблема в школьном изучении русской драматургии состоит в 

следующем: 

- невключенность в школьные программы современных драматических 

произведений, адресованных подросткам; 

- трудность восприятия и понимания для юного читателя драмы как 

наиболее условного рода литературы; 

Помня слова И.Л. Вишневской, что именно драма «поможет вам 

глубже анализировать время и судьбы, исторические события и человеческие 

характеры» [Вишневская, 1992, с.14], необходимо обратить свое внимание на 

педагогический и литературоведческий аспекты изучения современной 

драматургии школе. К сожалению, данной теме уделяется незаслуженно мало 

внимания. Это и определило выбор темы данного исследования, обусловило 

ее актуальность. 

Объект: современная русская драматургия. 
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Предмет: процесс восприятия и изучения современной русской 

драматургии школьниками 8 – 11 классов. Именно в этом возрасте 

происходит процесс активного становления и развития личности, 

закладывается фундамент его приоритетов и морально – этических 

установок. С учѐтом возрастных особенностей, которые актуальны для 

определѐнного возраста, предложен для изучения перечень авторов, которые 

вошли в круг подросткового чтения. Их пьесы тематически связаны с 

произведениями основного школьного курса литературы, и мы предлагаем 

знакомство с творчеством современных авторов в рамках урока внеклассного 

чтения для более полного раскрытия тем и проблем произведений основной 

школьной программы. Произведенияܖ современныхܖ авторовܖ затрагиваютܖ 

актуальныеܖ дляܖ современногоܖ подросткаܖ темы, следовательно, современным 

школьникам гораздоܖ интереснееܖ читатьܖ произведенияܖ оܖ нихܖ самих,ܖ ониܖ ярчеܖ 

представляютܖ героевܖ данныхܖ произведений,ܖ примеряяܖ наܖ себяܖ ихܖ роли. 

Цель: представить возможность включения образцов современной 

русской драматургии в подростково-юношеское чтение. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Дать понятие драматургии и обозначить специфику современной 

русской драматургии. 

2. Определить специфику изучения драматических произведений в школе 

посредством анализа учебно-программной и методической литературы. 

3. Разработать методические рекомендации по изучению образцов 

современной русской драматургии на уроках внеклассного чтения и 

иллюстрировать их разработками уроков. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

 Сравнительно-сопоставительный; 

 Структурный; 

 Экспериментальный (констатирующий); 



 

5 

Методологическая база исследования: для раскрытия проблемы 

изучения школьниками драматических произведений были использованы 

научные труды литературоведов: М.М. Бахтина, И.Ф. Волкова, Ю.М. 

Лотмана, Ю.Г. Нигматулиной, В. Шапошникова, Г.Н. Поспелова, в которых 

дана жанровая специфика драмы и анализ конкретных произведений, 

нашедших место в школьной программе по литературе. Важными для 

исследования проблемы выпускной квалификационной работы стали 

разработки методистов по изучению драматических произведений в старших 

классах: Т.С. Зепаловой, В.Г. Марацмана, Е.С. Роговер, А.Г. Бочарова,ܖ Г.А. 

Белой.ܖ Данныеܖ трудыܖ позволяютܖ увидетьܖ проблемыܖ изученияܖ драматическихܖ 

произведенийܖ вܖ школьнойܖ программеܖ иܖ путиܖ ихܖ решенияܖ силамиܖ педагоговܖ иܖ 

учащихся.ܖ  

Структура: введение;ܖ теоретическаяܖ главаܖ (посвященаܖ вопросамܖ 

становленияܖ иܖ развитияܖ русскойܖ драматургии,ܖ спецификеܖ иܖ проблемамܖ 

современнойܖ русскойܖ драматургии); методическаяܖ главаܖ (посвященаܖ анализуܖ 

учебныхܖ программܖ поܖ литературе,ܖ рассмотрениеܖ особенностейܖ преподаванияܖ 

драматургииܖ вܖ школе,);ܖ методическиеܖ разработкиܖ уроковܖ поܖ изучениюܖ 

образцовܖ современнойܖ драматургии;ܖ заключение;ܖ библиографическийܖ 

список,ܖ состоящийܖ изܖ55 ܖ наименований;ܖ приложение. 
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ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

 

1.1 Понятие драматургии. Этапы развития русской драматургии 

 

Терминܖ «драматургия»ܖ имеетܖ дваܖ лексическихܖ значения:ܖ этоܖ одинܖ изܖ 

трехܖ основныхܖ родовܖ литературы,ܖ которыйܖ обладаетܖ своимиܖ 

композиционнымиܖ особенностями,ܖ вܖ литературеܖ иܖ театреܖ этоܖ словоܖ чащеܖ 

всегоܖ заменяютܖ словомܖ «драма».ܖ Второеܖ значениеܖ данногоܖ словаܖ обозначаетܖ 

совокупностьܖ литературныхܖ произведенийܖ одногоܖ определенногоܖ автора,ܖ 

написанныхܖ дляܖ постановкиܖ наܖ сцене.ܖ Теоретическиеܖ исследованияܖ 

драматургииܖ началисьܖ сܖ зарожденияܖ театра,ܖ примерноܖ вܖ четвертомܖ векеܖ доܖ 

нашейܖ эры.ܖ 

Прощеܖ иܖ понятнееܖ дляܖ детскогоܖ восприятияܖ словаܖ «драма»ܖ даетсяܖ вܖ 

Справочникеܖ школьникаܖ поܖ литературе:ܖ «Драмаܖ– ܖ этоܖ жанрܖ литературногоܖ 

произведения;ܖ этоܖ литературныйܖ родܖ действия,ܖ принадлежащийܖ двумܖ 

искусствам:ܖ театруܖ иܖ литературе.ܖ Вܖ особенностиܖ драмыܖ входятܖ сюжетность,ܖ 

конфликтностьܖ действияܖ иܖ делениеܖ наܖ сценическиеܖ эпизоды.ܖ Сценическиеܖ 

эпизодыܖ состоятܖ изܖ репликܖ персонажейܖ безܖ повествовательногоܖ начала.ܖ 

Драматическиеܖ конфликтыܖ раскрываютсяܖ черезܖ поведениеܖ иܖ поступкиܖ героев,ܖ 

черезܖ ихܖ монологиܖ иܖ диалоги» [Быковаܖ,1997 ܖ,ܖ с.161 ܖ]. 

Вܖ системеܖ литературногоܖ образованияܖ драмаܖ занимаетܖ особоеܖ 

положениеܖ из-заܖ своейܖ принадлежностиܖ кܖ двумܖ видамܖ искусства.ܖ Вܖ 

содержанииܖ драмыܖ всегдаܖ выражено противоречиеܖ действительности:ܖ этоܖ 

общественныеܖ противоречия,ܖ которыеܖ раскрываютсяܖ черезܖ взаимоотношенияܖ 

людейܖ иܖ ихܖ индивидуальныеܖ судьбы.ܖ Вܖ драмеܖ происходитܖ подражаниеܖ 

действиюܖ посредствомܖ действия,ܖ аܖ неܖ повествованияܖ иܖ неܖ рассказаܖ оܖ главныхܖ 

героях.ܖ Точноܖ обܖ этомܖ явленииܖ сказалܖ В.Г.ܖ Белинский:ܖ «Драмаܖ представляетܖ 

собойܖ событие,ܖ действиеܖ которогоܖ ужеܖ произошло,ܖ аܖ передܖ глазамиܖ читателяܖ 

илиܖ зрителяܖ оноܖ какܖ быܖ вновьܖ совершается»ܖ [Белинскийܖ,1979 ܖ,ܖ с. 337]. 
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Драмаܖ– ܖ этоܖ неܖ толькоܖ самыйܖ древний,ܖ ноܖ иܖ самыйܖ традиционныйܖ родܖ 

литературы.ܖ Вместеܖ сܖ темܖ исследователи  ܖв ܖ:изменчива ܖдрама ܖчто ܖ,считают ܖ

каждыйܖ историческийܖ периодܖ онаܖ несетܖ вܖ себеܖ определенныйܖ «духܖ времени»,ܖ 

егоܖ нравственныйܖ нерв,ܖ изображаетܖ наܖ сценеܖ такܖ называемоеܖ реальноеܖ время. 

Вܖ основеܖ драмыܖ лежитܖ видимоеܖ действие,ܖ иܖ этотܖ факторܖ сказываетсяܖ наܖ 

развитииܖ сюжетаܖ иܖ речиܖ героевܖ пьесы.ܖ Всеܖ репликиܖ персонажей,ܖ 

расположениеܖ частейܖ пьесыܖ служатܖ главнымܖ компонентомܖ вܖ авторскойܖ 

позиции,ܖ остальныеܖ компонентыܖ– ܖ ремарки,ܖ переченьܖ действующих  ܖ,лиц ܖ

костюмыܖ актеров,ܖ – играютܖ второстепеннуюܖ роль.ܖ Выборܖ конфликтаܖ влияетܖ 

наܖ драматизациюܖ иܖ раскрытиеܖ характеровܖ главныхܖ героев.ܖ Именноܖ онܖ 

направляетܖ ритмܖ иܖ сюжетнуюܖ линиюܖ вܖ произведенииܖ иܖ создаетܖ иллюзиюܖ 

движенияܖ вܖ пьесе.ܖ Содержаниеܖ конфликтовܖ носятܖ разныйܖ характерܖ иܖ 

определяютܖ разновидностьܖ драматическогоܖ произведения:ܖ трагедия,ܖ комедияܖ 

иܖ драма.ܖ  

Зарождениеܖ драмыܖ относитсяܖ кܖ эпохеܖ появленияܖ народнойܖ драмы,ܖ 

устнойܖ поܖ своемуܖ характеру.ܖ Русскаяܖ письменнаяܖ драматургия  ܖпродолжает ܖ

традицииܖ устнойܖ народнойܖ драмы,ܖ ноܖ имеетܖ своиܖ особенности.ܖ Первыеܖ 

произведенияܖ драматическогоܖ направленияܖ носилиܖ характерܖ переводовܖ иܖ 

подражания,ܖ хотяܖ ужеܖ вܖ восемнадцатомܖ векеܖ создаютсяܖ национальныеܖ пьесы.ܖ 

Вершинойܖ драматургииܖ XVIIIܖ векаܖ становятсяܖ пьесыܖ Д.И.ܖ Фонвизинаܖ 

«Бригадир»ܖ иܖ «Недоросль»ܖ [Ревякин1984 ܖ,ܖ, с. 4,5 ܖ]. 

Ужеܖ сܖ самогоܖ зарожденияܖ драматическихܖ произведенийܖ существовалܖ 

рядܖ специфическихܖ особенностей,ܖ характерныхܖ толькоܖ дляܖ драмы.ܖ Вܖ первуюܖ 

очередь,ܖ этоܖ авторскиеܖ ремарки,ܖ которыеܖ отражалиܖ неܖ толькоܖ отношениеܖ 

автораܖ кܖ происходящимܖ событиям,ܖ ноܖ иܖ создавалиܖ эмоциональноеܖ иܖ 

эстетическоеܖ воздействиеܖ наܖ слушателейܖ (читателей).ܖ Вܖ пьесеܖ существуетܖ дваܖ 

видаܖ ремарок:ܖ постановочнаяܖ ремаркаܖ иܖ внутритекстовая.ܖ Вܖ постановочныхܖ 

ремаркахܖ давалосьܖ пояснение,ܖ гдеܖ происходитܖ действие,ܖ какимܖ образомܖ 

долженܖ появитьсяܖ герой,ܖ вܖ какойܖ моментܖ уйтиܖ (дляܖ этогоܖ авторܖ используетܖ 

другойܖ шрифт.)ܖ Воܖ внутритекстовойܖ ремаркеܖ слышитсяܖ голосܖ драматурга:ܖ онܖ 
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незначительнымиܖ фразамиܖ комментируетܖ действияܖ героев,ܖ выражаяܖ личноеܖ 

мнение.ܖ Ещеܖ однойܖ особенностьюܖ долгоеܖ времяܖ являлосьܖ единствоܖ действия,ܖ 

местаܖ иܖ времени.ܖ Этоܖ помогалоܖ увидетьܖ трехэтапноеܖ развитиеܖ сюжета:ܖ 

завязку,ܖ развитиеܖ действия,ܖ развязку.ܖ Движущимܖ элементомܖ драматическогоܖ 

действияܖ являлосьܖ делениеܖ пьесыܖ наܖ акты,ܖ вܖ основеܖ каждогоܖ актаܖ обязательноܖ 

содержаласьܖ какая-либоܖ значительнаяܖ фраза,ܖ котораяܖ влиялаܖ наܖ развитиеܖ 

сюжета.ܖ  

Вܖ серединеܖ XVIIIܖ векаܖ завоевалаܖ популярностьܖ мелодрама,ܖ вܖ основномܖ 

этоܖ былиܖ переводыܖ пьесܖ французскихܖ авторов.ܖ Содержаниеܖ этихܖ пьесܖ 

утверждалоܖ нравственно-бытовыеܖ нормыܖ иܖ социально-политическиеܖ взглядыܖ 

привилегированныхܖ сословий.ܖ Всеܖ этиܖ драматическиеܖ произведенияܖ былиܖ 

далекиܖ отܖ реальнойܖ жизни [Белинскийܖ,1979 ,ܖ с. 337]. 

Новый этап в развитии русской драматургии приходится на 30 – 40-е 

гг. XVIII в., эпоху господства классицизма. Крупнейшими представителями 

этого направления были А. П. Сумароков и М. В. Ломоносов. Обличая 

пороки «низших сословий», чиновников-взяточников, дворян-помещиков, 

нарушавших свой гражданский долг, Сумароков сделал первые шаги к 

созданию сатирической комедии.  

Драматургия классицизма проповедовала высокие гражданские 

идеалы. Любовь к Родине, служение долгу герои классицистской трагедии 

ставили выше всего. Русская драматургия классицизма во многом опирается, 

и в теории и на практике, на опыт западноевропейской культуры. 

Общественностьܖ XIXܖ века,ܖ осознавܖ достиженияܖ отечественнойܖ 

драматургии,ܖ представленнымиܖ шедеврамиܖ Д.И. Фонвизина,ܖ А.С. Грибоедоваܖ 

«Гореܖ отܖ ума»,ܖ Н.В.ܖ Гоголяܖ «Ревизор»,ܖ А.С. Пушкинаܖ «Борисܖ Годунов»ܖ иܖ 

«Маленькиеܖ трагедии»,ܖ пришлаܖ кܖ выводуܖ оܖ великойܖ ролиܖ театраܖ вܖ жизниܖ 

людей.ܖ Сюжетܖ драматическихܖ произведенийܖ тогоܖ времениܖ былܖ основанܖ наܖ 

любовныхܖ ситуациях.ܖ Вܖ содержанииܖ водевилейܖ лежалܖ такойܖ фактор,ܖ какܖ 

маловажностьܖ событий,ܖ этоܖ способствовалоܖ эффективнымܖ средствомܖ 
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отвлеченияܖ людейܖ отܖ главныхܖ вопросовܖ иܖ проблемܖ времени,ܖ отܖ противоречийܖ 

русскойܖ действительности. 

Важную роль в истории развития русской драматургии сыграл А.Н. 

Островский. Островский писал для театра – в этом особенность его 

дарования. Созданные им образы и картины жизни предназначены для 

сцены. Поэтому так важна речь героев у Островского, поэтому его 

произведения так ярко звучат. Огромное значение, которое Островский 

придавал театру, его мысли о театральном искусстве, о положении театра в 

России, о судьбе актеров – все это нашло отражение в его пьесах.  

Современники  воспринимали  Островского  как  продолжателя 

драматургического искусства Гоголя. Творческая деятельность Островского 

оказала большое влияние на все дальнейшее развитие прогрессивной русской 

драматургии. Именно от него шли, у него учились лучшие драматурги. 

Именно к нему тянулись в свое время начинающие драматические писатели. 

Пьесы Островского стали основой реалистического репертуара русского 

театра. 

Развитие русской драматургии второй половины XIX в. связано также с 

творчеством таких крупных писателей, как М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. 

Сухово-Кобылин, Л.Н. Толстой. 

Бурный расцвет в 50 – 70-е гг. переживает сатирическая драма. В 1857 

г. появляется комедия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». Особое 

место в развитии этого жанра занимает трилогия А. В. Сухово-Кобылина – 

социально-бытовая комедия «Свадьба Кречинского» , драма «Дело» и 

трагический фарс «Смерть Тарелкина». Тема торжества алчности, 

жестокости и беззакония, гибели человека и человечности объединяет эти 

три пьесы в единое художественное целое. 

Мучительные идейные искания русской интеллигенции, недовольство 

обывательским существованием одних, духовная «смиренность» перед 

пошлостью жизни других стали основной темой творчества А. П. Чехова. 

Чехов стремился продолжать и развивать благотворные традиции, которые 
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были заложены в произведениях таких его великих предшественников, 

как Гоголь, Тургенев, Островский. Вместе с тем, Чехов сделал большой шаг 

вперед в истории не только русского, но и мирового театра. Его пьесы 

ознаменовали новый этап в развитии русского сценического реализма. 

Умение увидеть трагическое в повседневности, привычном течении жизни, 

обычных, ничем не примечательных стремлениях и поступках людей 

рождает новое понимание сценичности, новаторский характер театральной 

эстетики и современной драмы в целом. 

Пролетарский этап освободительного движения в России нашел 

отражение прежде всего в творчестве Л. М. Горького. В «Мещанах», «На 

дне» писатель утверждает неизбежность крушения старого мира, показывает 

страшную сущность «дна» человеческого общества, порожденного 

капиталистическим строем.  

Вܖ XXܖ векеܖ интригующаяܖ остротаܖ сюжетаܖ постепенноܖ исчезаетܖ иܖ 

являетсяܖ необязательнымܖ элементомܖ драмы.ܖ Единствоܖ действияܖ оставалосьܖ 

неизменным:ܖ оноܖ создавалосьܖ настроением,ܖ чувствами,ܖ эмоциямиܖ героев.ܖ 

Приܖ этомܖ главнуюܖ рольܖ сталܖ игратьܖ подтекст,ܖ этотܖ предметно-

психологическийܖ компонентܖ угадывалсяܖ вܖ словах,ܖ которыеܖ составлялиܖ текстܖ 

драматическогоܖ произведения.ܖ  

Такимܖ образом,ܖ становитсяܖ ясно,ܖ чтоܖ драма,ܖ какܖ вид  ܖлитературного ܖ

жанра,ܖ имеетܖ своиܖ особенностиܖ иܖ психологическуюܖ трактовкуܖ действийܖ иܖ 

поступковܖ героев [Тюркинܖ2009 ܖ,ܖ, с. 14]. Русская драматургия на протяжении 

всего пути своего развития была выражением роста самосознания, духовной 

мощи народа. Она стала значительнейшим явлением в мировой театральной 

культуре и по праву заняла почетное место в мировом театре. 

Началоܖ XXܖ векаܖ ознаменовалосьܖ большимиܖ изменениямиܖ вܖ областиܖ 

драматургии:ܖ начинаетсяܖ активныйܖ поискܖ новыхܖ формܖ художественнойܖ 

выразительности.ܖ Однимܖ изܖ направленийܖ становитсяܖ освоениеܖ традицийܖ 

драматическойܖ классики,ܖ освоениеܖ многообразныхܖ методов,ܖ богатствоܖ 

оттенковܖ игры.ܖ Русскаяܖ советскаяܖ драмаܖ возвращалисьܖ кܖ истокам,ܖ 
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возродиласьܖ творческаяܖ активностьܖ драматурговܖ старшегоܖ поколения.ܖ 

Высокийܖ гражданскийܖ пафосܖ сочеталсяܖ сܖ демократизмом,ܖ сܖ гордымܖ 

убеждением,ܖ чтоܖ героизмܖ рождаетсяܖ вܖ будничныхܖ повседневныхܖ делах.ܖ  

В60-50 ܖ-еܖ годыܖ появилисьܖ новыеܖ именаܖ драматургов:ܖ А.ܖ Арбузов,ܖ В.ܖ 

Розов,ܖ А.ܖ Володин,ܖ А.ܖ Вампилов,ܖ вܖ80-70 ܖ годаܖ появиласьܖ «новаяܖ волна»ܖ- ܖ Л.ܖ 

Петрушевская,ܖ А.ܖ Галин,ܖ В.ܖ Арро,ܖ А.ܖ Казанцев,ܖ В.ܖ Славкин,ܖ Л.ܖ Разумовская,ܖ 

и,ܖ наконец,ܖ постперестроечнаяܖ «новаяܖ драма»,ܖ связаннаяܖ сܖ именамиܖ Н.ܖ 

Коляды,ܖ М.ܖ Угарова,ܖ М.ܖ Арбатовой,ܖ А.ܖ Шипенко.ܖ  

Современнаяܖ драматургияܖ– ܖ явлениеܖ сложноеܖ иܖ многоплановоеܖ сܖ 

богатымܖ художественнымܖ миром.ܖ Многиеܖ драматическиеܖ произведенияܖ 

получилиܖ своеܖ призваниеܖ толькоܖ вܖ концеܖ девяностыхܖ годов,ܖ вܖ эпохуܖ 

перестройки.ܖ Этоܖ былиܖ антисталинскиеܖ иܖ антигулаговскиеܖ драмы:ܖ «Колыма»ܖ 

И.ܖ Дворецкого,ܖ «Аннаܖ Ивановна»ܖ В.ܖ Шаламова,ܖ «Тройка»ܖ Ю.ܖ Эдлиса,ܖ пьесыܖ 

А.ܖ Солженицына,ܖ «Брестскийܖ мир»ܖ М.ܖ Шатрова,ܖ «Матьܖ Иисуса»ܖ А.ܖ 

Володина.ܖ  

Вܖ девяностыеܖ годыܖ мирܖ драматическихܖ произведенийܖ какܖ быܖ 

приостановилܖ своеܖ действие:ܖ психологическийܖ шокܖ вызвалܖ растерянностьܖ 

передܖ тем,ܖ оܖ чемܖ долгиеܖ годыܖ мечталиܖ драматургиܖ– ܖ свободаܖ иܖ гласность 

[Пульхритудова,1997 ܖ, с. 227]. 

Сегодняܖ созданоܖ многоܖ пьес,ܖ которыеܖ можноܖ объединитьܖ однойܖ 

мыслью:ܖ восприятиеܖ мираܖ какܖ сумасшедшегоܖ дома,ܖ гдеܖ мирܖ населенܖ людьми-

фантомасами,ܖ оборотнями.ܖ Пьесыܖ сܖ небольшимܖ применениемܖ гротескаܖ 

вызываютܖ уܖ критиковܖ большиеܖ разногласия:ܖ критикܖ Е.ܖ Соколянскийܖ делаетܖ 

выводы:ܖ «Кажется,ܖ единственное чтоܖ драматическийܖ писательܖ можетܖ 

передатьܖ вܖ нынешнихܖ условиях, – этоܖ определенноеܖ безумиеܖ момента.ܖ Тоܖ 

естьܖ ощущениеܖ переломногоܖ моментаܖ историиܖ сܖ торжествомܖ хаоса».ܖ 

Драматургиܖ ܖ отражаютܖ новыеܖ мироощущенияܖ времени,ܖ ониܖ показываютܖ 

страданияܖ современногоܖ человека,ܖ заставляютܖ егоܖ размышлятьܖ оܖ 

возможностяхܖ выживания.ܖ Вܖ репликахܖ этихܖ героевܖ звучитܖ «надеждыܖ 

маленькийܖ оркестрикܖ подܖ управлениемܖ любви» [Кузнецов,1998 ܖ, с. 21]. 
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Становитсяܖ ясно,ܖ чтоܖ русскаяܖ драмаܖ имеетܖ богатуюܖ историюܖ иܖ великиеܖ 

традиции.ܖ Поܖ мнениюܖ В.ܖ Шапошникова,ܖ вܖ историиܖ литературы  ܖнародов ܖвсех ܖ

иܖ нацийܖ первыеܖ шедеврыܖ принадлежалиܖ драматургии.ܖ Вܖ Англии,ܖ например,ܖ 

трагедииܖ Шекспираܖ появилисьܖ задолгоܖ доܖ романовܖ Диккенсаܖ иܖ Теккерея.ܖ Воܖ 

Францииܖ вначалеܖ былиܖ изданыܖ драмыܖ «Сид»ܖ иܖ «Женитьбаܖ Фигаро»,ܖ аܖ ужеܖ 

потомܖ– ܖ «Евгенияܖ Гранде»ܖ иܖ «Мадамܖ Бовари»,ܖ Вܖ России:ܖ «Недоросль»ܖ 

Фонвизинаܖ иܖ «Гореܖ отܖ ума»ܖ Грибоедоваܖ предшествовалиܖ «Мертвымܖ душам»ܖ 

Гоголяܖ иܖ «Героюܖ нашегоܖ времени»ܖ Лермонтова.ܖ Историяܖ неܖ раскрываетܖ тайнܖ 

литературногоܖ происхожденияܖ первыхܖ драматическихܖ произведений,ܖ ноܖ 

именноܖ драматургиܖ пыталисьܖ постичьܖ психологическийܖ мирܖ человечества 

[Шапошников1991 ܖ,ܖ, с. 14]. 

Таким образом, драма – это литературный род действия, 

принадлежащий двум искусствам: театру и литературе. Условныеܖ жанровыеܖ 

формыܖ вܖ драматургииܖ подчиненыܖ единойܖ задаче:ܖ показатьܖ духовныйܖ климатܖ 

общества,ܖ егоܖ нравственныеܖ ценностиܖ иܖ отрицательныеܖ стороныܖ жизни.ܖ 

Способностьܖ драматургииܖ откликнутьсяܖ наܖ историческиеܖ события,ܖ наܖ 

современныеܖ тенденцииܖ измененияܖ обществаܖ связаныܖ сܖ особенностямиܖ 

драматическихܖ произведений.ܖ Вܖ поискахܖ героического,ܖ необычногоܖ 

драматургиܖ обращаютсяܖ кܖ классическимܖ канонам,ܖ ведьܖ главноеܖ вܖ драмеܖ 

герои,ܖ говорящиеܖ оܖ вечном,ܖ насущном,ܖ неважно,ܖ какомуܖ векуܖ ониܖ 

принадлежат.ܖ Героиܖ прошлыхܖ столетийܖ могутܖ бытьܖ близкиܖ намܖ поܖ духу,ܖ такܖ 

какܖ стоятܖ передܖ нравственнымܖ выбором. 

В историю развития русской драматургии большой вклад внесли такие 

писатели, как Д.И. Фонвизин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский 

и другие представители русской классической драмы. Их пьесы, отражая 

особенности каждой эпохи, в которой творили авторы, повлияли и на 

художественное, и на театральное развития этого рода литературы. 

Развиваясь в творчестве писателей и усваивая опыт прошлых поколений, 

драма несѐт в себе определѐнный «дух времени», изображая на сцене 

реальное время. Актуальность и злободневность драматических 
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произведений – вот основной и неизменный фактор, характеризующий этот 

род литературы. Это отображается и в драматургии предыдущих поколений, 

и в современной «новой драме». 

 

1.2 Особенности современной русской драматургии 

Русскаяܖ драмаܖ имеетܖ богатуюܖ историюܖ иܖ великиеܖ традиции.ܖ Главныеܖ изܖ 

нихܖ— ܖ утверждениеܖ наܖ сценеܖ «правдыܖ жизни»ܖ (М.ܖ Щепкин),ܖ «жизниܖ 

человеческогоܖ духа»ܖ (К.ܖ Станиславский). Эти традиции,ܖ отразившиеся,ܖ 

преждеܖ всегоܖ вܖ драматургииܖ А.П.ܖ Чехова,ܖ— ܖ живыܖ иܖ развиваютсяܖ вܖ 

творчествеܖ современныхܖ драматургов,ܖ согласноܖ сܖ ихܖ художественнойܖ 

индивидуальностью,  ܖПонятие ܖ.ܖпоисками ܖидейными ܖи ܖэстетическими ܖих ܖс ܖ

«современнаяܖ драматургия»ܖ оченьܖ емкоеܖ вܖ хронологическомܖ плане.ܖ Мы 

будем иметь ввиду произведения от 50-х60 ܖ— ܖ-х годов XX века до 

современности.ܖ Здесьܖ мыܖ имеемܖ делоܖ сܖ новымиܖ классикамиܖ (А.ܖ Арбузов,ܖ В.ܖ 

Розов,ܖ А.ܖ Володин,ܖ А.ܖ Вампилов),ܖ обновившимиܖ традиционныйܖ жанрܖ русскойܖ 

психологическойܖ драмыܖ иܖ обозначившимܖ путьܖ кܖ дальнейшимܖ открытиям.ܖ 

Свидетельствоܖ этогоܖ животворногоܖ процессаܖ— ܖ творчествоܖ драматурговܖ 

«новойܖ волны»80 ܖ—70 ܖ-хܖ годовܖ (JI. Петрушевская,ܖ В. Арро,ܖ А. Казанцев,ܖ В. 

Славкин,ܖ JI. Разумовскаяܖ иܖ др.)ܖ иܖ постперестроечная  ܖ,«драма ܖновая» ܖ

связаннаяܖ сܖ именамиܖ Н.ܖ Коляды,ܖ М.ܖ Угарова,ܖ М.ܖ Арбатовой,ܖ А.ܖ Шипенкоܖ иܖ 

других. 

Именноܖ вܖ драмеܖ былаܖ сформированаܖ иܖ провозглашенаܖ мысльܖ оܖ 

необходимостиܖ перестройкиܖ нашегоܖ общества,ܖ оܖ важностиܖ измененийܖ вܖ 

нравственной,ܖ социальной,ܖ политическойܖ иܖ экономическойܖ сферахܖ 

деятельностиܖ человека.ܖ ܖ Сܖ завиднымܖ упорствомܖ иܖ мужествомܖ драматургиܖ ܖ ܖ 

60-хܖ— ܖ начала80 ܖ-хܖ годовܖ иܖ ихܖ героиܖ показывалиܖ порокиܖ системы,ܖ преступноܖ 

разрушающейܖ страну,ܖ природу,ܖ человеческоеܖ сознание.ܖ Режиссѐрыܖ вܖ 

условияхܖ жесткойܖ цензурыܖ ставилиܖ удивительныеܖ спектакли,ܖ этоܖ скорееܖ былиܖ 

спектакли-митингиܖ публицистическогоܖ характера.ܖ Появилисьܖ спектакли-

притчи,ܖ которыеܖ имелиܖ глубокийܖ социально-философскийܖ подтекст.ܖ Вܖ 



 

14 

застойныеܖ годыܖ неܖ получилиܖ признанияܖ пьесыܖ сܖ психологическимܖ уклономܖ 

драматурговܖ А.ܖ Арбузова,ܖ Розова,ܖ Володина,ܖ Вампилова,ܖ такܖ какܖ этиܖ 

представителиܖ своегоܖ времениܖ попыталисьܖ неܖ толькоܖ показатьܖ внутреннийܖ 

мирܖ героев,ܖ ноܖ иܖ объяснитьܖ процессܖ нравственногоܖ разрушения  ܖ.общества ܖ

Испытаниеܖ человекаܖ обстоятельствамиܖ жизни,ܖ бытовымܖ благополучиемܖ иܖ 

недовольствомܖ— ܖ однаܖ изܖ самыхܖ злободневныхܖ вܖ драматургииܖ проблем. 

Терминܖ «новаяܖ драма»ܖ иܖ спорыܖ обܖ этомܖ оченьܖ сложномܖ иܖ неоднородномܖ 

явленииܖ ведутсяܖ достаточноܖ длительноеܖ время.ܖ Вܖ этомܖ смыслеܖ рубежܖ XIX-

XXܖ вв.ܖ иܖ XX-XXIܖ вв.ܖ вܖ историиܖ отечественнойܖ драмыܖ воܖ многомܖ сходны.ܖ 

Спорыܖ оܖ самомܖ понятииܖ «новойܖ драмы»,ܖ ееܖ жанрово-стилевыхܖ поисков,ܖ 

эстетическихܖ оценок,ܖ мировоззренческихܖ основܖ стоятܖ наܖ первомܖ месте.ܖ 

Самыйܖ терминܖ вызываетܖ множествоܖ дискуссий,ܖ подвергаяܖ сомнениюܖ 

правомерностьܖ егоܖ употребленияܖ поܖ отношениюܖ кܖ стольܖ различнымܖ видовымܖ 

формам,ܖ существующимܖ вܖ современнойܖ драматургии.ܖ  

«Новуюܖ драму»,ܖ сܖ ееܖ усиленнымܖ вниманиемܖ кܖ маргинальномуܖ герою,ܖ 

намереннымܖ антиэстетизмом,ܖ сܖ попыткойܖ расшататьܖ привычныеܖ 

драматургическиеܖ каноныܖ (вܖ томܖ числеܖ иܖ языковыеܖ литературныеܖ нормы)ܖ 

классическойܖ драмы,ܖ встретилиܖ достаточноܖ настороженноܖ какܖ самиܖ театры,ܖ 

такܖ иܖ критика.ܖ Вܖ дальнейшемܖ понятиеܖ «новойܖ драмы»ܖ продолжаетܖ 

расширяться,ܖ включаяܖ самыеܖ различныеܖ стилевыеܖ иܖ жанровыеܖ аспекты.ܖ 

Современнаяܖ отечественнаяܖ драмаܖ испыталаܖ влияниеܖ постмодернизма,ܖ 

пытаясьܖ перевернутьܖ стереотипыܖ мышления,ܖ поведенческиеܖ иܖ 

мировоззренческиеܖ формы,ܖ навязанныеܖ обществомܖ иܖ государством. 

Вместеܖ сܖ тем,ܖ развитиеܖ отечественнойܖ драмыܖ последнихܖ десятилетийܖ 

достаточноܖ сильноܖ испыталоܖ влияниеܖ театраܖ абсурда,ܖ посколькуܖ именноܖ 

абсурдܖ становитсяܖ воܖ главуܖ углаܖ современнойܖ пьесы,ܖ обозначаяܖ распадܖ бытия,ܖ 

привычныхܖ коммуникативныхܖ связей,ܖ соединяющихܖ общество,ܖ государство,ܖ 

маленькогоܖ человекаܖ– ܖ герояܖ современнойܖ драмы.ܖ Абсурдизмܖ показателенܖ 

дляܖ творчестваܖ многихܖ драматургов,ܖ вܖ томܖ числе,ܖ дляܖ пьесܖ Л.ܖ Петрушевской,ܖ 

А.ܖ Шипенко,ܖ Н.ܖ Коляды,ܖ К.Драгунской, Н.ܖ Садурܖ иܖ др. 
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Формируется  ܖ,текстов ܖиз ܖпьес ܖсоздание ܖ,драматургия ܖновая ܖ

«подслушанных»ܖ вܖ реальности,ܖ персонажей,ܖ созданныхܖ изܖ реального,ܖ 

жизненногоܖ материала,ܖ найденногоܖ приܖ разговореܖ сܖ конкретнымиܖ людьми.ܖ 

Такимܖ образом,ܖ вܖ «новойܖ драме»ܖ происходитܖ подменаܖ такихܖ понятий,ܖ какܖ 

«художественность»,ܖ «творческийܖ вымысел»,ܖ «эстетическаяܖ составляющая»ܖ 

натурализмом,ܖ жесткойܖ ангажированностьюܖ ситуаций,ܖ намереннымܖ отказомܖ 

отܖ литературныхܖ языковыхܖ нормܖ иܖ активнымܖ использованиемܖ обсценнойܖ 

лексики,ܖ обращениемܖ скорееܖ кܖ физиологическимܖ характеристикамܖ 

персонажейܖ иܖ ихܖ проявлениям,ܖ нежелиܖ кܖ духовным.ܖ Понятиеܖ «духовности»ܖ 

персонажейܖ заменяетсяܖ понятиемܖ «бездуховности»,ܖ отражающимܖ теܖ 

перемены,ܖ которыеܖ происходятܖ вܖ жизниܖ нашегоܖ обществаܖ заܖ последниеܖ 

двадцатьܖ лет.ܖ  

Обсценнаяܖ лексика,ܖ утратившаяܖ дляܖ современногоܖ человекаܖ связьܖ сܖ 

ритуалом,ܖ аܖ потомуܖ иܖ первоначальноеܖ значение,ܖ высвобождаетܖ энергию,ܖ 

которуюܖ геройܖ неܖ способенܖ означитьܖ интеллектуальнойܖ риторикой.ܖ Причинаܖ 

несчастийܖ героевܖ «новойܖ драмы»ܖ вܖ том,ܖ чтоܖ ониܖ утратилиܖ веруܖ вܖ самܖ язык,ܖ наܖ 

которомܖ можноܖ высказатьܖ желаниеܖ иܖ мысль.ܖ Этотܖ главныйܖ культурныйܖ 

феноменܖ определяетܖ трагическийܖ ракурсܖ «новойܖ драмы»,ܖ изменяетܖ ееܖ фабулу,ܖ 

сюжетܖ иܖ событиеܖ вܖ драматургическомܖ действии. 

Постмодернистскаяܖ поэтикаܖ почтиܖ доконченного,ܖ недоделанного,ܖ 

пустотܖ– ܖ «неполнойܖ определенности»ܖ– ܖ былаܖ характернаܖ дляܖ мировойܖ 

литературыܖ иܖ драмыܖ всегоܖ XXܖ века.ܖ Ноܖ вܖ Россииܖ подобнаяܖ поэтикаܖ 

возобладалаܖ именноܖ вܖ «новойܖ драме».ܖ «Неполнаяܖ определенность»ܖ оказалаܖ 

вполнеܖ определенноеܖ влияниеܖ наܖ сюжет,ܖ фабулуܖ и,ܖ какܖ следствие,ܖ– ܖ наܖ 

событие. 

Вܖ новейшейܖ русскойܖ драматургииܖ происходитܖ нарушениеܖ канонаܖ какܖ наܖ 

уровнеܖ структурнойܖ организацииܖ пьесы,ܖ такܖ иܖ жанра.ܖ Наблюдаетсяܖ отходܖ отܖ 

традиционныхܖ норм,ܖ чтоܖ проявилосьܖ вܖ размытостиܖ жанров [Ефременко2011 ܖ,ܖ, 

с. 180ܖ]. 
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Попыткиܖ классификацииܖ жанрово-видовыхܖ формܖ современнойܖ 

драматургииܖ ведутсяܖ давно,ܖ ноܖ посколькуܖ явлениеܖ «новойܖ драмы»ܖ слишкомܖ 

объемноܖ иܖ множественно,ܖ процессܖ новообразованийܖ происходитܖ достаточноܖ 

стремительноܖ иܖ неܖ завершен,ܖ тоܖ иܖ четкой,ܖ единойܖ классификацииܖ покаܖ нет. 

Говоряܖ оܖ феноменеܖ «новойܖ драмы»,ܖ следуетܖ отметитьܖ следующиеܖ 

особенности:ܖ  

 ܖтаких ܖот ܖотказ ܖ,драмы ܖтрадиционной ܖ,классической ܖканонов ܖЛомка ܖ.1

понятий,ܖ какܖ «завязка»,ܖ «кульминация»,ܖ «развязка»;ܖ интертекстуальнаяܖ 

открытостьܖ текста;ܖ отсутствиеܖ четкойܖ авторскойܖ позиции,ܖ отказܖ отܖ 

эстетическихܖ ориентиров,ܖ отܖ воспитательнойܖ функции,ܖ активноеܖ 

употреблениеܖ ненормативнойܖ лексикиܖ иܖ пр.ܖ– ܖ однимܖ словомܖ все,ܖ чтоܖ привнесܖ 

литературныйܖ иܖ театральныйܖ постмодернизмܖ вܖ отечественнуюܖ литературу.ܖ  

 ܖ,искусства ܖзрелищного ܖформам ܖдревним ܖк ܖтеатра ܖВозвращение ܖ.2

начинаяܖ отܖ формܖ античногоܖ театра;ܖ обращениеܖ кܖ фольклорнымܖ иܖ обрядовымܖ 

формам,ܖ средневековымܖ мистериям,ܖ фарсуܖ иܖ комедии.ܖ Вܖ данномܖ случаеܖ 

преобладаютܖ притча,ܖ иронияܖ иܖ метафора.ܖ Условныеܖ формыܖ театральныхܖ 

постановокܖ провозглашаютܖ отказܖ отܖ литературнойܖ основыܖ– ܖ пьесы,ܖ посколькуܖ 

действиеܖ внетекстового,ܖ визуальногоܖ театраܖ носитܖ импровизационныйܖ 

характер,ܖ иܖ вܖ данномܖ случаеܖ действиеܖ преобладаетܖ надܖ словом.ܖ  

 ܖновой» ܖ«раскрепощения» ܖпопытке ܖк ܖтенденция ܖобозначенная ܖЧетко ܖ.3

драмы»,ܖ некоеܖ пренебрежениеܖ текстомܖ вܖ егоܖ классическойܖ вариацииܖ иܖ 

подменеܖ новымиܖ экспериментальнымиܖ формами,ܖ скорееܖ напоминающимиܖ 

конспектܖ илиܖ сценарий,ܖ нежелиܖ многоактнуюܖ пьесуܖ вܖ ееܖ привычнойܖ 

литературнойܖ форме.ܖ  

 ܖк ܖнежели ܖ,«читке» ܖк ܖскорее ܖ,предназначенными ܖ,пьесами ܖс ܖНаряду ܖ.4

публикации,ܖ четкоܖ обозначенаܖ тенденцияܖ созданияܖ «прозаических»ܖ формܖ 

драмы,ܖ такܖ называемаяܖ «драмаܖ дляܖ прочтения»,ܖ гдеܖ чрезмерноܖ большоеܖ местоܖ 

занимаютܖ авторскиеܖ ремарки,ܖ монологическаяܖ форма.ܖ Пьесыܖ Н.ܖ Коляды,ܖ 

монологическиеܖ пьесыܖ Л.ܖ Петрушевской,ܖ монологи-импровизацииܖ Е.ܖ 

Гришковцаܖ– ܖ яркийܖ томуܖ пример.ܖ Спектакли-монологи,ܖ какܖ иܖ пьесы-



 

17 

монологи,ܖ достаточноܖ частоܖ встречаютсяܖ вܖ современнойܖ театральнойܖ 

палитре.ܖ  

 ܖосмысление ܖироничное ܖдемонстрирует ܖдрама ܖСовременная ܖ.5

чеховскихܖ (иܖ неܖ толькоܖ чеховских)ܖ сюжетов.ܖ «Пьесыܖ– ܖ ремейки»,ܖ 

представляющиеܖ пародийный,ܖ предельноܖ сниженныйܖ вариантܖ классическихܖ 

сюжетов,ܖ разрушаютܖ привычныеܖ представленияܖ оܖ классикеܖ иܖ стереотипыܖ 

поведенияܖ героев.ܖ «Вишневыйܖ садик»ܖ А.ܖ Слаповского,ܖ «Поспелиܖ вишниܖ вܖ 

садуܖ уܖ дядиܖ Вани»ܖ В.ܖ Забалуеваܖ иܖ А.ܖ Зензинова,ܖ «Чайкаܖ спела»ܖ Н.ܖ Коляды,ܖ 

«Смертьܖ Ильиܖ Ильича»ܖ («Облом-ܖ off»)ܖ М.ܖ Угароваܖ– ܖ далекоܖ неܖ полныйܖ 

переченьܖ пьесܖ вܖ этомܖ новомܖ жанре. 

«Новаяܖ драма»ܖ активноܖ развивается,ܖ вырабатываяܖ своиܖ 

драматургическиеܖ каноныܖ иܖ жанровыеܖ формы.ܖ Драматургияܖ «новойܖ волны»ܖ 

осваиваетܖ экзистенциальныйܖ конфликтܖ человекаܖ сܖ миром,ܖ уходящийܖ изܖ 

внешнегоܖ действияܖ вܖ глубокиеܖ внутренние,ܖ почтиܖ никакܖ внешнеܖ неܖ 

проявляющиесяܖ вܖ поступкахܖ сферыܖ душиܖ персонажей. 

Нынешнийܖ геройܖ вܖ самойܖ меньшейܖ степениܖ являетсяܖ образцомܖ дляܖ 

подражанияܖ– ܖ посколькуܖ егоܖ социальнаяܖ маргинальностьܖ ужеܖ неܖ 

предполагаетܖ маргинальностьܖ психологическую,ܖ соответственноܖ вܖ такомܖ 

героеܖ неܖ можетܖ бытьܖ внутреннегоܖ конфликта,ܖ внутреннейܖ двойственности.ܖ 

Посколькуܖ вܖ новейшейܖ драмеܖ почтиܖ нетܖ событияܖ (поܖ крайнеܖ мере,ܖ событияܖ 

изменяющегоܖ первоначальныйܖ порядокܖ вещейܖ вܖ сюжетеܖ пьесы),ܖ тоܖ геройܖ 

современнойܖ драмыܖ неܖ простоܖ существуетܖ внеܖ поступка,ܖ ноܖ иܖ находитсяܖ вܖ 

каком-тоܖ действенномܖ иܖ словесномܖ анабиозе. 

Геройܖ современнойܖ драматургииܖ фатальноܖ одинок.ܖ Авторыܖ подробноܖ 

анализируютܖ причинуܖ этогоܖ одиночества,ܖ прослеживаяܖ родственныеܖ связиܖ 

героев,ܖ ихܖ отношениеܖ кܖ детямܖ какܖ символуܖ собственногоܖ продолжения.ܖ 

Большинствоܖ неܖ имелиܖ иܖ неܖ имеютܖ дома,ܖ семьи,ܖ родителейܖ вܖ полномܖ смыслеܖ 

этихܖ понятий.ܖ Герои-сиротыܖ наводнилиܖ пьесыܖ современныхܖ авторов.ܖ 

«Безотцовщина»ܖ героевܖ рождаетܖ ихܖ «бездетность».ܖ Сܖ темойܖ потериܖ 

родственныхܖ связейܖ неразрывноܖ связанаܖ темаܖ дома,ܖ раскрывающаясяܖ вܖ пьесахܖ 
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«новойܖ волны».ܖ Авторыܖ всяческиܖ подчеркиваютܖ отсутствиеܖ уܖ героевܖ своегоܖ 

домашнегоܖ очага. 

Успехܖ «новойܖ драмы»ܖ воܖ многомܖ связанܖ сܖ тойܖ социальнойܖ иܖ 

психотерапевтическойܖ функцией,ܖ которуюܖ онаܖ выполняет.ܖ «Новаяܖ драма»ܖ 

помогаетܖ избавитьсяܖ отܖ чувстваܖ одиночества,ܖ социальныхܖ страхов. 

Проблемаܖ личнойܖ идентичностиܖ человека,ܖ определяющаяܖ драматизмܖ 

современнойܖ жизни,ܖ связанаܖ какܖ сܖ переменамиܖ социальныхܖ условийܖ вܖ России,ܖ 

такܖ иܖ сܖ болееܖ общимиܖ тенденциямиܖ глобализации,ܖ обусловленнойܖ средствамиܖ 

массовойܖ техническойܖ коммуникации.ܖ Следуяܖ своейܖ моделирующей,ܖ илиܖ 

«демонстрирующей»ܖ природе,ܖ современнаяܖ драматургияܖ особенноܖ остроܖ иܖ 

откровенноܖ этуܖ проблемуܖ освещает.ܖ Приܖ этом,ܖ отражаяܖ кризисܖ 

самоидентичности,ܖ современнаяܖ драмаܖ производитܖ «опустошение»ܖ образаܖ 

человека,ܖ согласуясьܖ неܖ столькоܖ сܖ проблемой,ܖ сколькоܖ сܖ 

экспериментирующимиܖ стратегиямиܖ обновления,ܖ раскрепощенияܖ театральноܖ 

 .форм ܖзрелищных ܖ-

Проблемаܖ художественнойܖ неполноценностиܖ современныхܖ 

драматическихܖ произведенийܖ– ܖ постоянныйܖ предметܖ театральныхܖ критиков,ܖ сܖ 

которымܖ связанаܖ вܖ какой-тоܖ степениܖ иܖ неполноценностьܖ драматическогоܖ 

герояܖ вܖ пьесахܖ этогоܖ направления.ܖ Темܖ неܖ менее,ܖ экспериментыܖ драматурговܖ 

открываютܖ новыеܖ возможностиܖ освоенияܖ «обычных»,ܖ «массовых»ܖ формܖ 

человеческогоܖ сознанияܖ иܖ поведенияܖ вܖ соответствующихܖ формахܖ 

современнойܖ массовойܖ культуры.ܖ  

Первое,ܖ чтоܖ бросаетсяܖ вܖ глазаܖ вܖ пьесахܖ современныхܖ авторов,ܖ–ܖ 

отсутствиеܖ масштабныхܖ событий.ܖ Средаܖ обитанияܖ современныхܖ героевܖ–  ܖ 

бытовая,ܖ «заземленная»,ܖ «средиܖ своих»,ܖ внеܖ моральногоܖ поединкаܖ сܖ 

положительнымܖ героем.ܖ  

Средиܖ множестваܖ обступающихܖ человекаܖ вܖ сфереܖ бытаܖ проблем,ܖ 

современныеܖ авторыܖ частоܖ обращаютсяܖ кܖ самымܖ болезненным,ܖ приводящимܖ 

кܖ разрушительнымܖ отношениямܖ поколенийܖ вܖ однойܖ семье,ܖ кܖ озлобленностиܖ иܖ 

дажеܖ ненависти.ܖ Неܖ прошелܖ мимоܖ этогоܖ ужесточенияܖ бытаܖ иܖ одинܖ изܖ самыхܖ 
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лирическихܖ нашихܖ драматурговܖ А.ܖ Арбузовܖ.ܖ Вܖ последниеܖ годыܖ жизниܖ онܖ 

создалܖ «драматическийܖ опус»ܖ изܖ несколькихܖ пьес,ܖ необычноܖ дляܖ негоܖ острыхܖ 

иܖ суровых,ܖ однаܖ изܖ которыхܖ названаܖ «Жестокиеܖ игры».ܖ Пьеса,ܖ поܖ признаниюܖ 

автора,ܖ— ܖ «обܖ ответственностиܖ любогоܖ изܖ насܖ заܖ того,ܖ ктоܖ рядом»,ܖ «оܖ 

зависимостиܖ людейܖ другܖ отܖ друга,ܖ когдаܖ иноеܖ неосторожноеܖ словоܖ можетܖ 

оказатьсяܖ губительным».ܖ Метафораܖ «жестокиеܖ игры»ܖ передаѐтܖ атмосферуܖ 

произведенийܖ многихܖ современныхܖ авторов. 

Несмотряܖ наܖ откровенноܖ будничныйܖ фон,ܖ современныеܖ драматическиеܖ 

произведенияܖ далекиܖ отܖ безысходности,ܖ пессимизма,ܖ напротив,ܖ чащеܖ всегоܖ 

ониܖ заставляютܖ читателяܖ иܖ зрителяܖ надܖ этимܖ бытомܖ воспарить.ܖ Неܖ случайноܖ 

воܖ многихܖ изܖ нихܖ— ܖ глубокий,ܖ общечеловеческийܖ подтекст,ܖ поэтическаяܖ 

символика,ܖ спасительнаяܖ ирония.ܖ  

Тяготениеܖ современногоܖ искусстваܖ кܖ философскомуܖ осмыслениюܖ 

проблемܖ векаܖ усилилоܖ интересܖ кܖ жанруܖ интеллектуальнойܖ драмы,ܖ пьесы-

притчи.ܖ Условныеܖ приемыܖ вܖ современнойܖ философскойܖ пьесеܖ многообразны.ܖ 

Это,ܖ например,ܖ «обработка»ܖ заимствованныхܖ книжныхܖ иܖ легендарныхܖ 

сюжетовܖ («Дом,ܖ которыйܖ поܖ строилܖ Свифт»ܖ Гр.ܖ Горина,ܖ «Неܖ бросайܖ огонь,ܖ 

Прометей!»ܖ М.ܖ Карима);ܖ историческиеܖ ретроспекцииܖ («Беседыܖ сܖ Сократом»ܖ 

Э.ܖ Радзинского).ܖ Подобныеܖ формыܖ позволяютܖ ставитьܖ проблемыܖ вечные,ܖ кܖ 

которымܖ причастныܖ иܖ нашиܖ современники:ܖ доброܖ иܖ зло,ܖ жизньܖ иܖ смерть,ܖ 

войнаܖ иܖ мир,ܖ предназначениеܖ человекаܖ вܖ этомܖ мире.ܖ  

Хрущевскаяܖ «оттепель»ܖ позволилаܖ вспомнитьܖ оܖ внутреннемܖ конфликте,ܖ 

оܖ том,ܖ чтоܖ человекܖ можетܖ иܖ долженܖ неܖ толькоܖ зависетьܖ отܖ средыܖ (массы,ܖ 

коллектива),ܖ ноܖ иܖ вынужден,ܖ обязанܖ сопротивлятьсяܖ ей.ܖ Неܖ сразу,ܖ ноܖ 

экзистенциальнаяܖ ситуация,ܖ несколькоܖ «отодвинутая»ܖ соцреализмом,ܖ 

ситуация,ܖ требующаяܖ отܖ человекаܖ самоопределенияܖ иܖ самопознания,ܖ вновьܖ 

сталаܖ определятьܖ иܖ художественныйܖ конфликт,ܖ иܖ деянияܖ литературногоܖ 

героя.ܖ Вܖ этойܖ связиܖ неизбежноܖ возникаютܖ триܖ драматургическихܖ имениܖ какܖ 

своегоܖ родаܖ триܖ важнейшихܖ вехиܖ драматургическогоܖ процессаܖ1980–1960 ܖ гг.ܖ 

Этоܖ А.ܖ Володин,ܖ А.ܖ Вампилов,ܖ Л.ܖ Петрушевская.ܖ Хотяܖ ониܖ какܖ будтоܖ быܖ 
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совсемܖ неܖ пересекаютсяܖ другܖ сܖ другом,ܖ ихܖ пьесыܖ позволяютܖ проследитьܖ 

своеобразнуюܖ эволюциюܖ герояܖ иܖ характерܖ егоܖ взаимоотношенийܖ соܖ средой. 

Александрܖ Вампиловܖ– ܖ одинܖ изܖ наиболееܖ значительныхܖ драматическихܖ 

авторов60 ܖ-хܖ годов,ܖ которыйܖ вܖ немалойܖ степениܖ предопределилܖ дальнейшееܖ 

движениеܖ отечественнойܖ драматурги.ܖ Геройܖ Вампиловаܖ– ܖ этоܖ типичныйܖ 

молодойܖ представительܖ эпохи,ܖ всякийܖ разܖ сверстникܖ биографическогоܖ автора:ܖ 

сначалаܖ студентܖ летܖ,25 ܖ потомܖ молодойܖ человекܖ околоܖ30 ܖ илиܖ чутьܖ заܖ,30 ܖ 

которыйܖ существуетܖ вܖ теснойܖ взаимосвязиܖ сܖ другимиܖ людьми.ܖ Этиܖ людиܖ 

формируютܖ дляܖ герояܖ ситуациюܖ выбора,ܖ провоцируютܖ сложныйܖ внутреннийܖ 

конфликт,ܖ которыйܖ иܖ становитсяܖ двигателемܖ сюжета.ܖ Любопытно,ܖ чтоܖ 

Вампиловаܖ малоܖ интересуютܖ собственноܖ взаимоотношения  ܖ:среды ܖи ܖгероя ܖ

внешнийܖ конфликтܖ вܖ егоܖ пьесахܖ неܖ простоܖ ослаблен,ܖ аܖ практическиܖ стремитсяܖ 

кܖ нулю.ܖ Егоܖ интересуетܖ самоопределение,ܖ самопознаниеܖ героя,ܖ которыйܖ 

оказалсяܖ «вܖ ситуации». 

Вампиловܖ строитܖ сюжетыܖ своихܖ пьесܖ такимܖ образом,ܖ чтоܖ егоܖ геройܖ 

проходитܖ путьܖ кܖ пониманиюܖ необходимостиܖ сопротивленияܖ средеܖ иܖ 

необходимостиܖ бытьܖ готовымܖ платитьܖ заܖ своюܖ свободу,ܖ заܖ своеܖ правоܖ 

называтьсяܖ человеком.ܖ Онܖ чуткоܖ уловилܖ духܖ времени:ܖ утратуܖ вܖ будничнойܖ 

суетеܖ чувстваܖ доброты,ܖ доверия,ܖ взаимопонимания,ܖ духовногоܖ родства.ܖ 

Вампилов,ܖ какܖ драматург,ܖ забилܖ тревогуܖ поܖ поводуܖ черствости,ܖ жестокости,ܖ 

хамстваܖ человека.ܖ Егоܖ героиܖ стоятܖ передܖ нравственнымܖ выбором:ܖ вырватьсяܖ 

изܖ повседневнойܖ жизниܖ илиܖ впастьܖ вܖ спячку.ܖ Особенноܖ остроܖ этоܖ показаноܖ вܖ 

пьесеܖ «Утинаяܖ охота»,ܖ ܖ вܖ нейܖ происходитܖ исследованиеܖ опустошеннойܖ душиܖ 

человека.ܖ Наܖ протяженииܖ всегоܖ драматическогоܖ произведенияܖ авторܖ 

показываетܖ духовноеܖ падениеܖ главногоܖ героя,ܖ «физическиܖ здоровогоܖ 

молодогоܖ человека».ܖ Дружба,ܖ простыеܖ человеческиеܖ взаимоотношенияܖ героюܖ 

неܖ присущи,ܖ онܖ неܖ понимаетܖ целиܖ своегоܖ существования,ܖ уܖ негоܖ нетܖ 

конкретныхܖ желаний.ܖ Способܖ егоܖ приспособленностиܖ кܖ жизниܖ заключаетсяܖ вܖ 

обмане [Бугров1996 ,ܖ, с. 158]. 
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Геройܖ Александраܖ Володинаܖ такжеܖ живетܖ вܖ миреܖ людей,ܖ вܖ плотномܖ 

окруженииܖ быта,ܖ рутинныхܖ повседневныхܖ заботܖ иܖ обязательств.ܖ Подчинениеܖ 

человекаܖ средеܖ– ܖ гибельноܖ дляܖ него:ܖ изменитьܖ ееܖ онܖ неܖ вܖ силах,ܖ аܖ вотܖ средаܖ 

можетܖ исказить,ܖ деформироватьܖ личность.ܖ Впрочем,ܖ средаܖ уܖ Володинаܖ– ܖ этоܖ 

неܖ толькоܖ иܖ неܖ столькоܖ самиܖ люди,ܖ сколькоܖ некиеܖ свойстваܖ человеческойܖ 

натуры:ܖ предрассудки,ܖ филистерство,ܖ трусость,ܖ заурядность,ܖ прагматичность. 

Поэтомуܖ вܖ художественномܖ миреܖ Володинаܖ доминирует  ܖвнутренний ܖ

мирܖ личности,ܖ мирܖ внешнийܖ– ܖ лишьܖ предлагаемыеܖ обстоятельства,ܖ которыеܖ 

самиܖ поܖ себеܖ неܖ важны,ܖ ониܖ приобретаютܖ значениеܖ лишьܖ вܖ оценкеܖ человека,ܖ 

черезܖ призмуܖ егоܖ сознания. 

Вܖ своихܖ произведенияхܖ драматургܖ показываетܖ процессܖ неܖ толькоܖ 

рожденияܖ героя,ܖ ноܖ иܖ процессܖ формированияܖ среды,ܖ такܖ называемогоܖ 

«общественногоܖ мнения»,ܖ всевозможныхܖ предрассудковܖ иܖ тойܖ лжи,ܖ котораяܖ 

пронизываетܖ всюܖ социальнуюܖ жизнь.ܖ  

Иначеܖ обстоитܖ делоܖ сܖ героямиܖ Людмилыܖ Петрушевской.ܖ Уܖ нееܖ человекܖ 

 ܖот ܖможет ܖне ܖпрактически ܖи ܖнее ܖот ܖнеотъемлем ܖон ܖ,продукт ܖее ܖ,среды ܖчасть ܖ–

нееܖ дистанцироваться,ܖ поэтомуܖ заведомоܖ неܖ можетܖ ееܖ изменитьܖ илиܖ как-тоܖ наܖ 

нееܖ влиять.ܖ Болееܖ того,ܖ именноܖ оторвавшисьܖ отܖ среды,ܖ отܖ «своегоܖ круга»ܖ 

(важныйܖ дляܖ Петрушевскойܖ символ,ܖ ставшийܖ названиемܖ однойܖ изܖ ееܖ 

программныхܖ повестей),ܖ теряетܖ человекܖ самогоܖ себя.ܖ Вܖ пьесахܖ Л.ܖ 

Петрушевскойܖ поражаетܖ несоответствиеܖ междуܖ словами-названиямиܖ– ܖ 

«Любовь»,ܖ «Урокиܖ музыки»,ܖ «Квартираܖ Колумбины»ܖ иܖ обыденнойܖ 

бездуховнойܖ жизньюܖ героев.ܖ Вܖ ееܖ драматическомܖ произведенииܖ «Триܖ 

девушкиܖ вܖ голубом»ܖ возникаетܖ фантасмагорическийܖ мир,ܖ которыйܖ возникаетܖ 

изܖ диалоговܖ героев,ܖ гдеܖ каждыйܖ слышитܖ толькоܖ себя [Громова1994 ,ܖ, с. 47]. 

Вܖ драматургииܖ Петрушевскойܖ понятиеܖ «среда»ܖ вܖ сущностиܖ ужеܖ 

утрачиваетܖ собственноܖ социальныеܖ черты.ܖ Этоܖ некаяܖ реальность,ܖ даннаяܖ 

человекуܖ вܖ ощущениях,ܖ подобноܖ реальностиܖ природногоܖ мира.ܖ  

Николайܖ Колядаܖ воܖ многомܖ продолжаетܖ линиюܖ Петрушевской,ܖ 

особенноܖ вܖ своихܖ раннихܖ пьесах.ܖ Средаܖ подавляет,ܖ поглощаетܖ героя;ܖ всякоеܖ 
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противостояниеܖ иܖ сопротивлениеܖ постепенноܖ сходитܖ наܖ нет,ܖ остаетсяܖ 

внутренний,ܖ чащеܖ всегоܖ пассивныйܖ протестܖ противܖ мираܖ вообще,ܖ мираܖ вܖ 

большейܖ степениܖ воображаемого,ܖ нежелиܖ реального.ܖ Средаܖ уܖ Колядыܖ 

воплощаетсяܖ вܖ старыхܖ вещах,ܖ давноܖ построенныхܖ иܖ сильноܖ обветшавшихܖ 

домах,ܖ запущенныхܖ иܖ захламленныхܖ типовыхܖ квартирах.ܖ Всеܖ этоܖ результатܖ 

деятельностиܖ людей,ܖ общества,ܖ свидетельствоܖ определенногоܖ типаܖ 

социальныхܖ отношений.ܖ Однакоܖ люди,ܖ живущиеܖ посредиܖ этогоܖ вещногоܖ 

мира,ܖ неܖ самиܖ егоܖ создали.ܖ Ониܖ попалиܖ вܖ негоܖ будтоܖ быܖ дажеܖ случайно.ܖ Иܖ 

никудаܖ неܖ могутܖ изܖ негоܖ деться.ܖ Ибоܖ другогоܖ мираܖ– ܖ качественноܖ другогоܖ– ܖ 

нигдеܖ нет.ܖ  

Колядаܖ создалܖ единственнуюܖ вܖ Россииܖ авторскуюܖ драматургическуюܖ 

школу,ܖ котораяܖ уверенноܖ иܖ надежноܖ поставляетܖ новыеܖ драматургическиеܖ 

именаܖ вܖ большойܖ театральныйܖ мир.ܖ Многиеܖ егоܖ ученикиܖ сталиܖ лидерамиܖ 

средиܖ молодыхܖ драматурговܖ поܖ числуܖ постановокܖ вܖ российскомܖ 

репертуарномܖ театре.ܖ Одинܖ изܖ такихܖ авторовܖ– ܖ современныйܖ драматургܖ 

Ярославаܖ Пулинович. 

Ярославаܖ Пулиновичܖ– ܖ одноܖ изܖ последнихܖ имен,ܖ вышедшихܖ наܖ свет 

благодаряܖ учительскомуܖ даруܖ Коляды.ܖ В пьесахܖ Пулинович  особый взгляд на ܖ

современный мир;ܖ онаܖ радостноܖ иܖ восторженноܖ принимаетܖ егоܖ вܖ лучшихܖ иܖ 

худшихܖ проявлениях.ܖ Вܖ ееܖ пьесахܖ авторܖ взираетܖ наܖ созданныйܖ имܖ мир,ܖ словноܖ 

быܖ поговаривая:ܖ «Иܖ этоܖ хорошо,ܖ иܖ этоܖ хорошо».ܖ Пулиновичܖ– ܖ драматургܖ 

витальнойܖ силы,ܖ силыܖ жизни,ܖ которуюܖ онаܖ всякийܖ разܖ обнаруживаетܖ вܖ своихܖ 

персонажах.ܖ Собственноܖ этоܖ иܖ делаетܖ ихܖ героямиܖ– ܖ жаждаܖ полноценнойܖ 

жизни.ܖ Вܖ томܖ числеܖ иܖ такаяܖ крепкаяܖ жажда,ܖ котораяܖ легкоܖ можетܖ привестиܖ кܖ 

саморазрушению. 

Вܖ пьесеܖ «Наташинаܖ мечта»ܖ Пулиновичܖ встаетܖ наܖ защитуܖ маленькогоܖ 

человека,ܖ продолжая темуܖ великойܖ русскойܖ литературнойܖ традиции.ܖ Вܖ двухܖ 

монологахܖ обеих героинь автор рыскрывает  ,то чувство несправедливости ܖ

которое испытывает каждая их них.ܖ Этоܖ чувство отчаяния и неܖспособностиܖ 

миритьсяܖ сܖ жизнью,ܖ вܖ которойܖ нетܖ иܖ неܖ можетܖ бытьܖ равныхܖ возможностейܖ дляܖ 
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всех.ܖܖ Дваܖ монологаܖ отражают расслоениеܖ российскогоܖ общества.ܖ Уܖ обеихܖ 

Наташܖ– ܖ началоܖ взрослойܖ жизни,ܖ началоܖ пониманияܖ жизниܖ какܖ 

соперничества,ܖ иܖ обеܖ вܖ нашܖ мирܖ входятܖ уже разочарованными.ܖ Нетܖ гармонииܖ 

дляܖ них,ܖ нетܖ спокойствия,ܖ нетܖ будущего. 

Говоря об абсурде, свойственному произведениям современных 

авторов, стоит вспомнить о пьесах Ксении Драгунской. Сначала Драгунская 

писала, как сама она определяет, абсурдистские пьесы для взрослых. В 

дальнейшем она написала первую в своей жизни детскую пьесу – «Вверх 

тормашками». Хотя она все равно вышла абсурдистской – потому что весь 

этот абсурд, игру слов, понимают и принимают именно дети. Именно они 

умеют перевернуть весь мир «вверх тормашками». Дальнейшие еѐ пьесы 

позволяют выявить многосторонний подход к осмыслению семейных 

проблем, свойственный современной драматургии. Драгунская исследует 

психологию обычных людей, «виртуальных» второстепенных персонажей и 

текстовых игр [Рытова, 2013, с. 59]. 

Вܖ постперестроечноеܖ времяܖ особенноܖ активноܖ идетܖ обновлениеܖܖ 

современнойܖ драматургии.ܖ ܖ Можноܖ говоритьܖ оܖ современныхܖ авангардистскихܖ 

течениях,ܖ оܖ постмодернизме,  ܖ,искусстве ܖ«другом» ܖ,«альтернативном» ܖоб ܖ

линияܖ которогоܖ былаܖ оборванаܖ ещеܖ в20 ܖ-еܖ годыܖ иܖ котороеܖ многоܖ десятилетийܖ 

находилосьܖ вܖ подполье.ܖ ܖ Современныеܖ отечественныеܖ пьесыܖ «авангардны»,ܖ 

«абсурдны»ܖ скорееܖ вܖ планеܖ содержательном,ܖ чемܖ вܖ планеܖ художественнойܖ 

формы.ܖ Действительно,ܖ вܖ историиܖ русскойܖ драматургииܖ неܖ былоܖ такогоܖ 

оформившегосяܖ течения,ܖ какܖ «абсурдистскаяܖ драма»,ܖ затоܖ былиܖ «Гореܖ отܖ 

ума»ܖ Грибоедова,ܖ «Ревизор»ܖ иܖ «Женитьба»ܖ Гоголя,ܖ «Тени»ܖ Салтыкова-

Щедринаܖ обܖ абсурдеܖ жизни.ܖ Иܖ оܖ современныхܖ пьесахܖ такогоܖ родаܖ говорятܖ какܖ 

оܖ пьесахܖ сܖ элементамиܖ абсурдизма,ܖ гдеܖ нелепостьܖ человеческогоܖ 

существованияܖ уловленаܖ живоܖ иܖ художественно,ܖ выводяܖ историюܖ кܖ притчеܖ 

илиܖ остройܖ метафоре.ܖ Одинܖ изܖ самыхܖ распространенныхܖ моментовܖ 

современногоܖ авангардногоܖ театраܖ— ܖ восприятиеܖ мираܖ какܖ сумасшедшегоܖ 

дома. 
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Авторыܖ выражаютܖ новоеܖ мироощущение,ܖ ихܖ пьесыܖ заставляютܖ 

испытыватьܖ больܖ отܖ «неприятностиܖ достоверности»,ܖ но,ܖ вܖ тоܖ жеܖ время,ܖ ониܖ неܖ 

столькоܖ клеймятܖ обстоятельства,ܖ уродующиеܖ человека,ܖ сколькоܖ 

всматриваютсяܖ вܖ страданияܖ этогоܖ человека,ܖ заставляяܖ егоܖ думатьܖ «наܖ краю»ܖ оܖ 

возможностяхܖ выживания,ܖ распрямления. 
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ГЛАВА 2. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ДРАМАТУРГИИ В ШКОЛЕ. 

 

2.1 Место драматургии в современных учебниках по литературе и 

периодических изданиях 

Чтоܖ изучаютܖ современныеܖ детиܖ вܖ рамках школьнойܖ программыܖ поܖ 

данномуܖ разделу,ܖ можноܖ проследитьܖ наܖ анализеܖ программܖ поܖ литературеܖ дляܖ 

 .Г.С ܖредакцией ܖпод ܖлитературе ܖпо ܖпрограмму ܖРассмотрим ܖ.классов ܖ5-11

Меркина. 

уроках ܖна ܖизучения ܖдля ܖпроизведений ܖдраматических ܖИз ܖ.класс 6-5 ܖ•  ܖ

литературыܖ нетܖ ниܖ одногоܖ произведения,ܖ вܖ разделеܖ дляܖ самостоятельногоܖ 

чтенияܖ– ܖ произведениеܖ А.Н.ܖ Островскогоܖ «Снегурочка».ܖ Вܖ пятомܖ– ܖ шестомܖ 

классеܖ закладываютсяܖ первоначальныеܖ представления -историко ܖоб ܖ

литературномܖ процессе,ܖ вводятсяܖ базовыеܖ понятия,ܖ необходимыеܖ дляܖ уменияܖ 

охарактеризоватьܖ конкретныйܖ эпизод,ܖ фрагмент. 

 ܖ,драма ܖ:понятий ܖжанрово-родовых ܖосновы ܖЗакладываются ܖ.класс 7 ܖ•

литературныеܖ роды,ܖ комедия,ܖ драматургическийܖ персонаж,ܖ ремарка,ܖ 

конфликтܖ вܖ комедии.ܖ Этиܖ категорииܖ раскрываютсяܖ наܖ знакомствеܖ сܖ 

произведениемܖ Д.И.ܖ Фонвизинаܖ «Недоросль»,ܖ биографическимܖ материаломܖ оܖ 

У.ܖ Шекспире.ܖ Вܖ седьмомܖ классеܖ школьникиܖ получаютܖ навыкиܖ 

выразительногоܖ чтенияܖ поܖ ролям,ܖ постигаютܖ азыܖ характеровܖ черезܖ речевуюܖ 

характеристикуܖ персонажей,ܖ знакомятсяܖ сܖ театральнымиܖ особенностями,ܖ 

профессиональнымܖ мастерствомܖ актеров.ܖ  

 ܖдраматических ܖизучению ܖпо ܖматериал ܖПрограммный ܖ.класс 8 ܖ•

произведенийܖ достаточноܖ объемныйܖ иܖ сложныйܖ дляܖ восприятияܖ 

восьмиклассников,ܖ сразуܖ несколькоܖ пьесܖ предлагаютܖ авторыܖ программы:ܖ А.С.ܖ 

Пушкинܖ «Маленькиеܖ трагедии»ܖ (одноܖ произведениеܖ наܖ выбор),ܖ Н.В.ܖ Гогольܖ 

«Ревизор»,ܖ А.Н.ܖ Островскийܖ «Снегурочка».ܖ Постижениеܖ мираܖ прекрасногоܖ 

идетܖ вܖ сопоставленииܖ основныхܖ направленийܖ вܖ драмеܖ двухܖ мировыхܖ величинܖ 
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 ܖ,чинопочитания ܖ,пошлости ܖразоблачение ܖ:Гоголя ܖ.Н ܖи ܖПушкина ܖ.А ܖ–

взяточничества,ܖ лживостиܖ постигаютсяܖ заܖ счетܖ пониманияܖ конфликтаܖ вܖ 

пьесахܖ иܖ способовܖ егоܖ разрешения.ܖ Вводятсяܖ новыеܖ понятия,ܖ например,ܖ 

фантастическийܖ элементܖ какܖ приемܖ созданияܖ комическойܖ ситуации.ܖ 

Способствуетܖ укреплениюܖ основныхܖ понятийܖ оܖ драмеܖ изучениеܖ произведениеܖ 

зарубежнойܖ литературы  ܖПостигая ܖ.Шекспира ܖ.У ܖ«Джульетта ܖи ܖРомео» ܖ– ܖ

историюܖ театра,ܖ старшеклассникиܖ сравниваютܖ сценическуюܖ историюܖ пьесыܖ сܖ 

действительностью.ܖ Надоܖ отметить,ܖ чтоܖ детямܖ нравитсяܖ этоܖ произведениеܖ сܖ 

трагическойܖ судьбойܖ героев,ܖ такܖ какܖ вܖ егоܖ основеܖ лежитܖ интереснаяܖ иܖ 

захватывающаяܖ темаܖ любвиܖ иܖ дружбыܖ двухܖ героев.ܖ Именноܖ этотܖ сюжетܖ 

являетсяܖ движущейܖ силойܖ всейܖ трагедииܖ героев.ܖ Всеܖ программныеܖ пьесыܖ 

восьмогоܖ классаܖ способствуютܖ зарождениюܖ школьногоܖ театраܖ иܖ формируютܖ 

основныеܖ теоретическиеܖ иܖ практическиеܖ навыкиܖ освоенияܖ текстовܖ 

драматическогоܖ направленияܖ вܖ единствеܖ формыܖ иܖ содержания. 

 ܖклассе ܖдевятом ܖв ܖлитературы ܖизучения ܖСвоеобразие ܖ.класс 9 ܖ•

основываетсяܖ наܖ разнообразииܖ литературныхܖ направленийܖ иܖ периодизацииܖ 

литературногоܖ процесса.ܖ ܖ Специальнымܖ разделомܖ выделенܖ курсܖ зарубежнойܖ 

литературы,ܖ которыйܖ представленܖ замечательнымиܖ драматургамиܖ своейܖ 

эпохиܖ– ܖ У.ܖ Шекспиромܖ иܖ Ж.Б.ܖ Мольером.ܖ Многообразнаяܖ тематикаܖ трагедийܖ 

Шекспираܖ иܖ комедийܖ Мольераܖ позволяютܖ учащимсяܖ девятыхܖ классовܖ постичьܖ 

жанровоеܖ многообразиеܖ драматургии,ܖ сравнитьܖ этиܖ произведенияܖ– ܖ «Гамлет»ܖ 

иܖ «Мнимыйܖ больной»ܖ сܖ другимиܖ видамиܖ искусстваܖ– ܖ наܖ сценахܖ русскихܖ 

театровܖ иܖ вܖ кино.ܖ Углубленнаяܖ работаܖ сܖ величайшимܖ произведениемܖ XIXܖ векаܖ 

«Гореܖ отܖ ума»ܖ А.С.ܖ Грибоедоваܖ расширяетܖ драматическиеܖ понятияܖ 

старшеклассников:ܖ идетܖ восприятиеܖ комедииܖ вܖ теснойܖ связиܖ сܖ историейܖ 

культурыܖ России.ܖ Учащиесяܖ должныܖ освоитьܖ содержаниеܖ комедииܖ неܖ толькоܖ 

сܖ нравственныхܖ позиций,ܖ ноܖ иܖ понятьܖ рольܖ личностиܖ вܖ обществе,ܖ вܖ 

государстве.ܖ  
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Программаܖ С.А. Зининаܖ рассчитанаܖ вܖ большейܖ степениܖ наܖ 

предпрофильныйܖ уровеньܖ обучения. 

 ܖпроизведениями ܖпредставлена ܖварианте ܖэтом ܖв ܖДраматургия ܖ.класс 9 ܖ•

«Гореܖ отܖ ума»ܖ А.ܖ Грибоедова,ܖ «Маленькихܖ трагедий»ܖ А.ܖ Пушкина.ܖ  

 Вариант программы авторов-составителей С. Зинина и ܖ.классы 11-10 ܖ•

В.А. Чалмаеваܖ даетܖ возможностьܖ учащимсяܖ старшихܖ классовܖ познакомитьсяܖ сܖ 

разделомܖ драматургииܖ второйܖ половиныܖ девятнадцатогоܖ годаܖ– ܖ пьесамиܖ А.Н.ܖ 

Островскогоܖ «Своиܖ людиܖ– ܖ сочтемся»ܖ иܖ «Гроза»,ܖ современныйܖ периодܖ драмыܖ 

вܖ программеܖ неܖ отражен.ܖ 

• 10 класс. Программа по литературе под ред. Коровина В.И. 

Драматургияܖ представленаܖ изучениемܖ произведенийܖ «Наܖ дне»ܖ М.Горького,ܖ 

«Вишнѐвыйܖ сад»,ܖ «Триܖ сестры»ܖ А.П.Чехова. 

 .Программа по литературе под редакцией Т.Ф ܖ.классы 11-10 ܖ•

Курдюмовойܖ предлагаетܖ дляܖ изученияܖ пьесыܖ А.ܖ Володинаܖ «Пятьܖ вечеров»,ܖ В.ܖ 

Розоваܖ «Вܖ добрыйܖ час»,ܖ «Гнездоܖ глухаря»,ܖ А.ܖ Арбузоваܖ «Иркутскаяܖ история»,ܖ 

А.ܖ Вампиловаܖ «Старшийܖ сын».ܖ  

Углубляетܖ современноеܖ изучениеܖ драматургииܖ учебникܖ русскойܖ 

литературыܖ XXܖ векаܖ подܖ редакциейܖ В.В. Агеносова:ܖ здесьܖ обзорноܖ изучаютсяܖ 

пьесыܖ представителейܖ «новойܖ волны»ܖ- ܖ Л.ܖ Петрушевской,ܖ А.ܖ Галина,ܖ А.ܖ 

Казанцева,ܖ Л.ܖ Разумовской,ܖ Н.ܖ Коляды,ܖ М.ܖ Угарова,ܖ А.ܖ Шапенко. 

Данныйܖ экскурсܖ поܖ программамܖ иܖ учебникамܖ дляܖ образовательныхܖ 

школܖ свидетельствуетܖ оܖ небольшомܖ количествеܖ программныхܖ часовܖ наܖ 

изучениеܖ драматическихܖ произведенийܖ вܖ школьнойܖ программе.ܖ Этотܖ факторܖ 

служитܖ основнойܖܖ проблемойܖ вܖ реализацииܖ понятийܖ драматургии:ܖ нетܖ 

отдельногоܖ разделаܖ вܖ программеܖ поܖ литературе,ܖ вܖ хрестоматияхܖ представленыܖ 

толькоܖ лишьܖ отрывкиܖ изܖ пьесܖ дляܖ обзорногоܖ анализа.ܖ Необходимоܖ знать,ܖ чтоܖ 

включениеܖ (хотяܖ быܖ обзорно)ܖ такихܖ произведенийܖ современнойܖ драматургии,ܖ 

как:ܖ «Урокиܖ музыки»,ܖ «Любовь»,ܖ «Триܖ девушкиܖ вܖ голубом»ܖ Л. 

Петрушевской;ܖ «Смотрите,ܖ ктоܖ пришел»ܖ В.ܖ Арро;ܖ ܖ «Жестокиеܖ игры»ܖ А.ܖ 

Арбузова;ܖ пьесыܖ К. Драгунской;ܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна»ܖ Л.ܖ Разумовскойܖ 
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иܖ произведенийܖ другихܖ представителейܖ современнойܖ драматургии,ܖ даетܖ 

возможностьܖ учителюܖ словесностиܖ сформироватьܖ представление учащихся о 

современныхܖ темахܖ иܖ проблемахܖ драматургии,ܖ способствуетܖ воспитаниюܖ 

многихܖ нравственныхܖ основ.ܖ Пьесыܖ данныхܖ драматурговܖ объединеныܖ однимиܖ 

проблемамиܖ современности:ܖ нравственныйܖ выборܖ человека,ܖ смыслܖ 

человеческойܖ жизни,ܖ ответственностьܖ человекаܖ заܖ своиܖ поступки,ܖ 

взаимоотношенияܖ людейܖ междуܖ собой,ܖ проблемыܖ гуманностиܖ иܖ жестокостиܖ 

[Маташова2007 ,ܖ, с. 2].ܖ Произведения  ܖзатрагивают ܖавторов ܖсовременных ܖ

актуальныеܖ дляܖ современногоܖ подросткаܖ темы:ܖ одиночества,ܖ 

взаимоотношенияܖ сܖ родителямиܖ иܖ сверстниками,ܖ поискаܖ себяܖ иܖ жизненногоܖ 

пути,ܖ нереализованностьܖ личности,ܖ разобщенностьܖ близкихܖ людей.ܖ 

Подросткамܖ гораздоܖ интереснееܖ читатьܖ произведенияܖ оܖ нихܖ самих,ܖ ониܖ ярчеܖ 

представляютܖ героевܖ данныхܖ произведений,ܖ примеряяܖ наܖ себяܖ ихܖ роли. 

Частоܖ вܖ хрестоматияхܖ дляܖ учащихсяܖ помещаютܖ отрывкиܖ изܖ пьесܖ дляܖ 

анализаܖ отдельныхܖ сцен,ܖ включаяܖ приܖ этомܖ задания,ܖ какܖ послеܖ чтенияܖ целогоܖ 

произведения:ܖ например,ܖ сделайтеܖ выводыܖ оܖ концепцииܖ драматурга,ܖ оܖ егоܖ 

отношенииܖ кܖ героямܖ пьесы.ܖ Уܖ учащихсяܖ формируетсяܖ уверенностьܖ вܖ том,ܖ чтоܖ 

можноܖ постичьܖ произведение,ܖ читаяܖ отдельныеܖ сцены.ܖ Заданияܖ авторовܖ 

учебниковܖ носятܖ поверхностный характер:ܖ перескажитеܖ событияܖ пьесы,ܖ 

связавܖ сܖ историческимиܖ событиями;ܖ какиеܖ жизненныеܖ вопросыܖ затрагиваетܖ 

этотܖ эпизод;ܖ объяснитеܖ поведениеܖ героевܖ вܖ даннойܖ сцене.ܖ Соответственноܖ 

встаетܖ проблемаܖ передܖ школьниками:ܖ какܖ можноܖ объяснитьܖ поведениеܖ героя,ܖ 

неܖ связавܖ сܖ егоܖ предыдущимиܖ действиями.ܖ Образовательнаяܖ логикаܖ такихܖ 

заданийܖ усложняетܖ восприятиеܖ пьесы.ܖ  

 

2.2 Методика изучения драматических произведений в образовательной 

школе 

Междуܖ общимܖ литературнымܖ образованиемܖ иܖ содержаниемܖ 

драматическихܖ произведенийܖ вܖ школьнойܖ программеܖ многоܖ противоречий,ܖ 

которыеܖ необходимоܖ учитыватьܖ приܖ подготовкеܖ иܖ проведенииܖ уроков:ܖ  
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 ܖдраматических ܖизучения ܖприемов ܖи ܖметодов ܖвыборе ܖв ܖошибка ܖ•

произведений; 

 ܖэто ܖ– ܖпьесы ܖсценической ܖи ܖлитературной ܖсравнение ܖи ܖсопоставление ܖ•

одинܖ изܖ важныхܖ законовܖ драматическойܖ литературы; 

 ܖвосприятию ܖк ܖстаршеклассников ܖотношение ܖнегативное ܖзаранее ܖ•

текстаܖ драмы. 

Учетܖ этихܖ компонентовܖ позволяетܖ учителюܖ разграничитьܖ восприятиеܖ 

учащимисяܖ произведенияܖ сܖ двухܖ позиций:ܖ позицииܖ читателяܖ иܖ позицииܖ 

зрителя.ܖ Систематическаяܖ работаܖ поܖ слияниюܖ читателяܖ иܖ зрителяܖ начинаетсяܖ 

вܖ урочноеܖ время,ܖ ноܖ должнаܖ иметьܖ продолжениеܖ воܖ внекласснойܖ работе:ܖ 

единствоܖ подходаܖ класснойܖ иܖ внеурочнойܖ деятельностиܖ повышаетܖ 

эффективностьܖ усвоенияܖ драматическихܖ принциповܖ иܖ особенностей.ܖ 

Использованиеܖ однихܖ иܖ техܖ жеܖ приемовܖ работыܖ сܖ текстомܖ пьесыܖ ведетܖ кܖ спадуܖ 

интересаܖ учащихсяܖ какܖ видуܖ искусства:ܖ вܖ старшихܖ классахܖ необходимоܖ 

изучениеܖ драмыܖ сܖ учетомܖ историческихܖ иܖ литературныхܖ движенийܖ эпохи,ܖ ихܖ 

взаимодействияܖ [Смирнова2004 ,ܖ, с.8]. 

Всеܖ методыܖ иܖ приемы,ܖ формыܖ иܖ средстваܖ обученияܖ драматическомуܖ 

восприятиюܖ произведенийܖ направленыܖ наܖ логическуюܖ деятельностьܖ 

учащихсяܖ иܖ педагога:ܖ  

 ܖ,читательской ܖ:интриг ܖтрех ܖучетом ܖс ܖпьесе ܖпо ܖурока ܖпостроение ܖ-

литературоведческойܖ иܖ психолого-педагогической,ܖ- ܖ этоܖ даетܖ возможностьܖ 

учитыватьܖ мнениеܖ старшеклассников,ܖ развиваетܖ ихܖ интересܖ кܖ драматургии,ܖ аܖ 

учительܖ решаетܖ образовательныеܖ иܖ воспитательныеܖ задачи; 

 ܖединство ܖучитывать ܖпроизведения ܖдраматического ܖанализе ܖпри ܖ-

методикиܖ изученияܖ иܖ методикиܖ обучения.ܖ Сочетаниеܖ литературоведческогоܖ 

анализаܖ сܖ организациейܖ учебнойܖ деятельностиܖ школьниковܖ помогаетܖ постичьܖ 

авторскоеܖ пониманиеܖ проблемныхܖ ситуацийܖ иܖ герояܖ драмыܖ [Ершова2008 ,ܖ, с. 

 .[ܖ16

Методикаܖ работыܖ надܖ драматическимܖ произведениемܖ имеетܖ несколькоܖ 

этапов: 
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 ܖдраматического ܖвосприятию ܖк ܖподготовка ܖ– ܖэтап ܖПервый ܖ•

произведения. 

Передܖ чтениемܖ пьесыܖ должнаܖ пройтиܖ беседаܖ оܖ персонажахܖ драмы:ܖ 

подготовкаܖ кܖ чтениюܖ зависитܖ отܖ возрастаܖ школьников.ܖ Вܖ среднихܖ классахܖ 

этотܖ подготовительныйܖ этапܖ занимаетܖ многоܖ времени:ܖ определяется система 

персонажей, особенностиܖ их речи,ܖ интонационныйܖ иܖ психологическийܖ 

настрой,ܖ внешнийܖ видܖ героев,ܖ индивидуальностиܖ ихܖ поведения.ܖ Вܖ старшихܖ 

классахܖ учащиесяܖ самиܖ пытаютсяܖ понятьܖ героевܖ иܖ правильноܖ озвучитьܖ ихܖ 

речь.ܖ  

  ܖ.классе ܖв ܖпроизведения ܖдраматического ܖчтение ܖ- ܖэтап ܖВторой ܖ•

Обязательныйܖ элементܖ эффективногоܖ восприятияܖ драматическогоܖ 

произведенияܖ– ܖ это  ܖвся ܖчитается ܖклассах ܖ7-5 ܖв ܖ:ролям ܖпо ܖчтение ܖ,вслух ܖчтение ܖ

пьеса,ܖ вܖ11-8 ܖ классахܖ отдельныеܖ сценыܖ иܖ эпизоды.ܖ Чтениеܖ учителяܖ иܖ чтениеܖ 

детейܖ должноܖ сочетатьсяܖ иܖ иметьܖ вариативныйܖ характер.ܖ Слышатьܖ иܖ слушатьܖ 

 ܖуроке ܖна ܖчтение ܖЛюбое ܖ.его ܖпредставить ܖ,образ ܖувидеть ܖозначает ܖэто ܖ–

должноܖ сопровождатьсяܖ краткимиܖ комментариямиܖ иܖ пояснениями.ܖ Чтениеܖ 

можноܖ сопровождатьܖ показомܖ иллюстрацийܖ кܖ драме.ܖ Чтениеܖ поܖ ролямܖ 

помогаетܖ старшеклассникамܖ понятьܖ особенностиܖ характеровܖ героев,ܖ сравнитьܖ 

приܖ вариативномܖ чтении,ܖ комуܖ изܖ детейܖ удалосьܖ лучшеܖ показатьܖ герояܖ пьесы.ܖ 

Конечно,ܖ чтобыܖ достичьܖ эффективностиܖ восприятияܖ приܖ чтении,ܖ детейܖ можноܖ 

подготовить,ܖ поработатьܖ надܖ ихܖ речью,ܖ умениемܖ менятьܖ интонацию,ܖ 

правильноܖ читатьܖ ремарки.ܖ Этоܖ занимаетܖ дополнительноеܖ времяܖ иܖ учителя,ܖ иܖ 

ученика,ܖ затоܖ имеетܖ результатܖ наܖ уроке.ܖ Желательно,ܖ чтобыܖ рольܖ «чтецов»ܖ 

попробовалиܖ всеܖ детиܖ класса,ܖ тогдаܖ ониܖ неܖ будутܖ пассивнымиܖ слушателямиܖ 

наܖ уроке,ܖ аܖ будутܖ «подыгрывать»ܖ своемуܖ герою.ܖ Этоܖ даетܖ возможностьܖ 

каждомуܖ ребенкуܖ неܖ толькоܖ словомܖ показатьܖ какие-тоܖ особенностиܖ характераܖ 

персонажаܖ пьесы,ܖ ноܖ иܖ использоватьܖ мимику,ܖ жесты,ܖ улыбку,ܖ усмешку,ܖ 

небольшоеܖ движениеܖ головыܖ илиܖ рук.ܖ Выразительноеܖ эмоциональноеܖ чтениеܖ 

ведетܖ кܖ анализуܖ прочитанногоܖ произведения,ܖ кܖ глубокомуܖ пониманиюܖ 

содержанияܖ пьесы.ܖ  
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  ܖ.произведения ܖобсуждения ܖдля ܖэтап ܖподготовительный ܖ– ܖэтап ܖТретий ܖ•

Использованиеܖ различныхܖ методовܖ иܖ приемов,ܖ способствующихܖ 

активномуܖ обсуждениюܖ пьесыܖ наܖ урокахܖ литературы,ܖ зависитܖ отܖ 

профессиональногоܖ мастерстваܖ учителяܖ иܖ уровняܖ подготовкиܖ школьников,ܖ 

такжеܖ необходимоܖ учитыватьܖ возрастныеܖ психологическиеܖ особенностиܖ 

подростковогоܖ возраста,ܖ какܖ среднего,ܖ такܖ иܖ старшегоܖ уровня.ܖ Цельܖ такойܖ 

работы:ܖ помочьܖ учащимсяܖ понятьܖ особенностиܖ данногоܖ драматическогоܖ 

произведения,ܖ егоܖ связьܖ сܖ другимиܖ видамиܖ искусства?ܖ Театром,ܖ живописью,ܖ 

музыкой,ܖ фильмом.ܖ Например,ܖ приܖ подготовительномܖ этапеܖ кܖ обсуждениюܖ 

комедииܖ Гоголяܖ «Ревизор»ܖ необходимоܖ познакомитьсяܖ сܖ бытомܖ иܖ нравамиܖ 

мираܖ чиновников,ܖ сܖ жизньюܖ уездныхܖ городовܖ иܖ Петербурга,ܖ сܖ различнымиܖ 

слоямиܖ обществаܖ тогоܖ времениܖ– ܖ эпохиܖ Гоголя.ܖ Приܖ знакомствеܖ сܖ 

драматургиейܖ А.С.ܖ Пушкинаܖ необходимоܖ познатьܖ путиܖ развитияܖ 

реалистическойܖ драматургииܖ иܖ театра,ܖ актуальностьܖ историческихܖ событий,ܖ 

обращениеܖ Пушкинаܖ кܖ историиܖ нашейܖ Родиныܖ сܖ цельюܖ понятьܖ историческиеܖ 

процессыܖ настоящего.ܖ Понятьܖ содержаниеܖ драматургииܖ поэтаܖ могутܖ егоܖ 

размышленияܖ оܖ ролиܖ трагедииܖ вܖ поэтическомܖ ряду:ܖ» ܖЧтоܖ развиваетсяܖ вܖ 

трагедии?ܖ Каковаܖ ееܖ цель?ܖ Человекܖ иܖ народ.ܖ Судьбаܖ человеческаяܖ иܖ судьбаܖ 

народная»ܖ [Богданова, ,  2003, с. 14]. 

 .произведения ܖдраматического ܖанализ ܖ– ܖэтап ܖЧетвертый ܖ•

Методыܖ дляܖ анализаܖ драматическогоܖ произведенияܖ достаточноܖ 

разнообразны:ܖ ониܖ могутܖ включатьܖ простуюܖ беседуܖ иܖ инновационныеܖ 

технологии,ܖ– ܖ это  ܖтот ܖэффективно ܖиспользовать ܖучителя ܖумения ܖот ܖзависит ܖ

илиܖ инойܖ метод.ܖ Особоеܖ местоܖ отводитсяܖ ܖ самостоятельнойܖ работеܖ сܖ текстомܖ 

произведения:ܖ анализܖ речи,ܖ поступковܖ герояܖ помогаетܖ школьникамܖ создатьܖ 

конкретноеܖ представлениеܖ оܖ действующемܖ лице.ܖ Большаяܖ работаܖ ведетсяܖ поܖ 

анализуܖ ремарок,ܖ подтекстаܖ репликܖ– ܖ этиܖ компонентыܖ раскрываютܖ 

внутреннийܖ мирܖ героя,ܖ егоܖ социальноеܖ положениеܖ вܖ обществе.ܖ 

Использованиеܖ разныхܖ методическихܖ приемов,ܖ например,ܖ какܖ зарисовкаܖ 

персонажаܖ илиܖ эссе,ܖ помогаютܖ создатьܖ зрительныйܖ образܖ герояܖ пьесы.ܖ ܖ 
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Различноеܖ эмоциональноеܖ восприятиеܖ герояܖ рождаетܖ иܖ различныеܖ 

портретныеܖ зарисовки,ܖ ониܖ могуܖ неܖ совпадатьܖ сܖ вариантами,ܖ предложеннымиܖ 

художникамиܖ илиܖ самимܖ драматургом.ܖ Мнениеܖ автораܖ иܖ мнениеܖ 

старшеклассниковܖ бываютܖ полярными,ܖ этоܖ даетܖ возможностьܖ использоватьܖ 

дискуссионныеܖ методы.ܖ Чтобыܖ правильноܖ осмыслитьܖ драматическоеܖ 

произведение,ܖ необходимоܖ определитьܖ особенностиܖ жанра,ܖ егоܖ структуру,  ܖ

созданиеܖ характеров.ܖ Дляܖ активизацииܖ обсужденияܖ можноܖ пользоватьсяܖ 

различнымиܖ комментариями,ܖ например,ܖ историко-бытовыми,ܖ 

психологические,ܖ авторские,ܖ географические.ܖ Вܖ анализеܖ персонажейܖ ܖ можетܖ 

помочьܖ материалܖ спектаклей,ܖ фильмов.ܖ Играܖ актеровܖ помогаетܖ раскрытьܖ 

противоречиеܖ вܖ пьесе,ܖ увидетьܖ проблемы,ܖ почувствоватьܖ индивидуальностьܖ 

персонажа,ܖ егоܖ рольܖ вܖ обществе.ܖ Особенностьюܖ анализаܖ текстаܖ пьесыܖ служитܖ 

предметܖ изображенияܖ– ܖ этимܖ предметомܖ являетсяܖ жизньܖ вܖ движении,ܖ 

действияܖ героевܖ согласноܖ сюжетуܖ иܖ времени.ܖ Раскрываяܖ единствоܖ характераܖ иܖ 

действияܖ пьесы,ܖ надоܖ действоватьܖ исходяܖ изܖ основногоܖ законаܖ 

драматургическогоܖ искусства.ܖ  

Дляܖ глубокогоܖ анализаܖ содержанияܖ драматическогоܖ произведенияܖ 

можноܖ использоватьܖ следующиеܖ инновационныеܖ методы:ܖ сократическиеܖ 

семинары,ܖ методܖ академическихܖ противоречий,ܖ «Каждыйܖ учитܖ каждого»,ܖ 

«Парныйܖ прогноз»,ܖ лекция-дискуссия,ܖ общекласснаяܖ полемика,ܖ перекрестнаяܖ 

дискуссия,ܖ дискуссияܖ «Оставьтеܖ заܖ мнойܖ последнееܖ слово»,ܖ «Двухчастныйܖ 

дневник»,ܖ «Линияܖ ценностей»,ܖ «Концептуальнаяܖ карта»,ܖ «Вопросыܖ кܖ автору»,ܖ 

трехступенчатоеܖ интервью,ܖ Т-схема.ܖ Желательно,ܖ чтобыܖ всеܖ этиܖ 

методическиеܖ новинкиܖ использовалисьܖ вܖ парнойܖ илиܖ групповойܖ работе,ܖ тогдаܖ 

школьникиܖ получатܖ возможностьܖ расширитьܖ иܖ закрепитьܖ полученныеܖ знания,ܖ 

высказатьܖ своюܖ точкуܖ зренияܖ иܖ услышатьܖ мнениеܖ одноклассников.ܖ Кܖ 

каждомуܖ видуܖ работܖ можноܖ составитьܖ проблемныеܖ вопросы,ܖ наܖ которыеܖ 

требуетсяܖ неоднозначныйܖ ответ.ܖ Неоднозначностьܖ ответаܖ создаетܖ путиܖ кܖ 

дискуссионнойܖ работе,ܖ аܖ этоܖ развиваетܖ неординарноеܖ мышлениеܖ 

старшеклассников.ܖ Приܖ анализеܖ поступковܖ иܖ поведенияܖ героевܖ пьесыܖ 
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необходимоܖ нацелитьܖ учащихсяܖ наܖ теܖ моменты,ܖ какܖ иܖ подܖ влияниемܖ чегоܖ илиܖ 

когоܖ выполняютсяܖ действияܖ героев,ܖ какܖ геройܖ добиваетсяܖ своейܖ жизненнойܖ 

цели.ܖ Вܖ этомܖ планеܖ хорошимܖ помощникомܖ служитܖ анализܖ речиܖ героя:ܖ стиль,ܖ 

манераܖ произношенияܖ слов,ܖ употреблениеܖ словܖ разныхܖ жанровыхܖ стилей,ܖ 

логикаܖ предложений,  ܖхарактера ܖраскрытия ܖдля ܖслужит ܖвсе ܖ– ܖфраз ܖсодержание ܖ

персонажа.ܖ Каждыйܖ диалогܖ междуܖ героямиܖ важенܖ дляܖ осмысленияܖ 

содержанияܖ драмы:ܖ вܖ какойܖ обстановкеܖ иܖ почемуܖ возникܖ этотܖ диалог,ܖ ктоܖ 

способствовалܖ развитиюܖ этогоܖ диалога,ܖ такܖ лиܖ важенܖ этотܖ диалогܖ вܖ пьесе.ܖ 

Каждоеܖ словоܖ оܖ героеܖ являетсяܖ важным:ܖ чтоܖ говоритܖ геройܖ оܖ себе,ܖ чтоܖ говорятܖ 

оܖ немܖ другиеܖ персонажи,ܖ чтоܖ думаетܖ оܖ немܖ автор.ܖ Помогаетܖ вܖ анализеܖ иܖ 

словарнаяܖ работа.ܖ Рекомендуетсяܖ отвестиܖ большеܖ вниманияܖ 

кульминационномуܖ моментуܖ вܖ драматическомܖ произведенииܖ иܖ 

заключительнойܖ сцене.ܖ Каждоеܖ конкретноеܖ произведениеܖ требуетܖ своихܖ 

индивидуальныхܖ методовܖ иܖ приемовܖ работыܖ поܖ анализуܖ текста.ܖ  

 .урок ܖобобщающий ܖ– ܖэтап ܖПятый ܖ•

Этотܖ заключительныйܖ этапܖ работыܖ поܖ восприятиюܖ иܖ анализуܖ 

произведенияܖ долженܖ бытьܖ интересным,ܖ увлекательным,ܖ сܖ элементамиܖ 

театрализованнойܖ игры.ܖ Тогдаܖ героиܖ пьесыܖ будутܖ понятныܖ иܖ запомнятсяܖ 

школьниками.ܖ Здесьܖ наܖ помощьܖ учителюܖ литературыܖ придутܖ творческиеܖ 

задания:ܖ этоܖ можетܖ бытьܖ видеорепортаж,ܖ созданиеܖ слайдов,ܖ мини-сочинения,ܖ 

стихотворенияܖ оܖ героях,ܖ театральныеܖ зарисовки,ܖ авторскиеܖ предсказанияܖ– ܖ тоܖ 

естьܖ такиеܖ задания,ܖ которыеܖ помогаютܖ развиватьܖ творческиеܖ талантыܖ детей,ܖ 

реальноܖ соединяютܖ событияܖ пьесыܖ сܖ действительностью.ܖ  

Чтобыܖ этиܖ этапыܖ имелиܖ законченнуюܖ структуру,ܖ необходимܖ контрольܖ 

поܖ всемܖ этапам:ܖ заданияܖ могутܖ бытьܖ обучающиеܖ иܖ контрольные.ܖ 

Результативностьܖ оцениваетсяܖ поܖ тремܖ параметрам:ܖ  

 ܖанализе ܖи ܖчтении ܖна ܖоснованных ܖ,умений ܖи ܖзнаний ܖуровень ܖ-

драматическогоܖ произведения; 

 ܖпостижении ܖв ܖсамостоятельности ܖстепень ܖи ܖпонимания ܖглубина ܖ-

содержании;ܖ уровеньܖ интерпретацииܖ пьесыܖ приܖ обсуждении; 
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 ܖи ܖчитательской ܖоформления ܖписьменного ܖи ܖустного ܖкачество ܖ-

творческойܖ деятельности.ܖ  

Использованиеܖ различныхܖ методическихܖ приемовܖ помогаетܖ неܖ толькоܖ 

понятьܖ содержаниеܖ драматическогоܖ произведения,ܖ ноܖ иܖ уяснитьܖ 

закономерностиܖ построенияܖ пьесы,ܖ ееܖ жанровыеܖ особенности.ܖ Своеобразиеܖ 

работыܖ сܖ драмойܖ требуетܖ специальногоܖ комментарияܖ иܖ выразительногоܖ 

чтения.ܖ Историко-лингвистическийܖ анализܖ помогаетܖ составитьܖ 

характеристикуܖ действующимܖ лицам.ܖ Драматическийܖ жанрܖ предполагаетܖ 

проследитьܖ развитиеܖ действия,ܖ поэтомуܖ такܖ важноܖ выяснить,ܖ какܖ иܖ вܖ какойܖ 

последовательностиܖ действуютܖ герои,ܖ какуюܖ рольܖ играетܖ обстановкаܖ иܖ 

историческиеܖ илиܖ жизненныеܖ ситуации.ܖ Приܖ изученииܖ программныхܖ 

драматическихܖ произведенийܖ передܖ школьникамиܖ иܖ учителемܖ литературыܖ 

возникаетܖ рядܖ проблем.ܖ Этиܖ проблемыܖ непосредственноܖ связаныܖ сܖ 

композициейܖ произведенияܖ иܖ идейнымܖ замысломܖ драматурга.ܖ  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что драма как род 

литературы сложна для понимания школьниками. Проанализировав 

несколько программ и учебников для образовательных школ 5-11 классов, 

можно сделать вывод о небольшом количестве программных часов, 

выделенных на изучение драматических произведений. Включение 

нескольких пьес современной русской драматургии даѐт возможность 

учителю сформировать представление учащихся о специфике драматических 

произведений, повысит читательский интерес школьников. 

Важно учитывать выбор методов и приѐмов изучения драматических 

текстов, разграничивать восприятие учащимися произведений с двух 

позиций: позиции читателя и позиции зрителя. 

На первых этапах работы над драматическим произведением особое 

внимание учащихся стоит обратить на роль ремарок и определение системы 

персонажей. Выразительное эмоциональное чтение по ролям, показ 

иллюстраций, выявление связи литературного произведения с другими 
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видами искусства – всѐ это положительно влияет на формирование 

представлений о специфике драматических произведений. 

На завершающих этапах работы над драматическим произведением 

важным является этап анализа, в котором рекомендуется использовать 

современные технологии обучения. Заключительный этап должен быть 

интересным и творческим. Это может быть написание эссе, театрализованная 

постановка фрагментов пьесы, просмотр театральной постановки или 

экранизации, с дальнейшим сопоставлением и написанием рецензии – всѐ это 

способствует более яркому и детальному запоминанию пьесы школьниками. 

Такая комплексная работа с использованием различныхܖ методическихܖ 

приемовܖ помогаетܖ неܖ толькоܖ понятьܖ содержаниеܖ драматическогоܖ 

произведения,ܖ ноܖ иܖ уяснитьܖ закономерностиܖ построенияܖ пьесы,ܖ ееܖ жанровыеܖ 

особенности.ܖ 

 

2.3 Методические рекомендации по изучению современной русской 

драматургии на уроках внеклассного чтения. 

 

Нельзяܖ неܖ признатьܖ тогоܖ факта,ܖ чтоܖ детскаяܖ иܖ подростковаяܖ литератураܖ 

являетсяܖ средствомܖ выраженияܖ иܖ культурнымܖ проводникомܖ значимыхܖ дляܖ 

обществаܖ ценностей,ܖ связанных,ܖ преждеܖ всего,ܖ сܖ сохранениемܖ иܖ развитиемܖ 

традицийܖ иܖ формированиемܖ «картиныܖ мира»ܖ подростка.ܖ Современнаяܖ детскаяܖ 

литератураܖ такжеܖ способствуетܖ вовлеченностиܖ детейܖ иܖ подростковܖ вܖ русскуюܖ 

иܖ мировуюܖ историю,ܖ позволяяܖ имܖ оцениватьܖ себяܖ какܖ современныхܖ людейܖ сܖ 

точкиܖ зренияܖ многовековогоܖ культурно-историческогоܖ опытаܖ человечества. 

Трудности,ܖ которыеܖ возникаютܖ уܖ современнойܖ пьесыܖ наܖ путиܖ кܖ своемуܖ 

читателю,ܖ вплотнуюܖ связаныܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ неܖ всеܖ простоܖ сܖ адресатомܖ детскихܖ 

пьес:ܖ современныеܖ пьесыܖ дляܖ детейܖ могутܖ бытьܖ «соܖ взрослымܖ планом»ܖ илиܖ 

«детские»ܖ пьесыܖ имеютܖ далекоܖ неܖ детскоеܖ звучаниеܖ [Асонова2016 ,ܖ, с. 346]. 

Задачаܖ педагогаܖ приܖ знакомствеܖ школьниковܖ сܖ современнойܖ 

драматургиейܖ посредствомܖ синтезаܖ разныхܖ видовܖ искусства,ܖ состоитܖ вܖ том,ܖ 
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чтобыܖ помочьܖ найтиܖ ответыܖ наܖ непростыеܖ вопросы,ܖ возникающиеܖ передܖ 

человекомܖ вܖ17-13 ܖ лет. 

Вܖ современнойܖ подростковойܖ драматургииܖ авторыܖ стараютсяܖ отразитьܖ 

мир,ܖ знакомойܖ адресату:  ܖпро ܖили ܖ,сегодняшних ܖсебя ܖпро ܖсмотреть ܖхочется ܖим ܖ

героев,ܖ которыеܖ отражалиܖ быܖ ихܖ мир.ܖ Говоритьܖ сܖ подросткамиܖ наܖ темы,ܖ 

которыеܖ ихܖ интересуют,ܖ которыеܖ имܖ важны.ܖ Рассказывать,ܖ чтоܖ мирܖ оченьܖ 

многограненܖ иܖ неܖ сводитсяܖ кܖ беломуܖ иܖ чѐрному,ܖ естьܖ огромноеܖ количествоܖ 

полутонов,ܖ вܖ которыхܖ нужноܖ разбираться,ܖ которыеܖ нужноܖ пытатьсяܖ понять. 

Основнойܖ курсܖ литературыܖ долженܖ опиратьсяܖ наܖ внеклассноеܖ чтение.ܖ 

Особоеܖ вниманиеܖ необходимоܖ уделятьܖ чтениюܖ лучшихܖ произведенийܖ 

современнойܖ драматургии.ܖ Приܖ этомܖ учительܖ долженܖ рекомендоватьܖ книги,ܖ 

неܖ толькоܖ указанныеܖ вܖ спискахܖ программыܖ поܖ литературе,ܖ ноܖ иܖ произведения,ܖ 

публикуемыеܖ вܖ периодическойܖ печатиܖ иܖ получившиеܖ одобрениеܖ критикиܖ иܖ 

широкойܖ общественности.ܖ Организоватьܖ ихܖ включениеܖ вܖ школьныйܖ курсܖ 

предлагаетсяܖ параллельноܖ сܖ обзорамиܖ произведений,ܖ близкихܖ поܖ тематикеܖ иܖ 

проблематике.ܖ Например,ܖ послеܖ изученияܖ комедииܖ А.С. Грибоедоваܖ «Гореܖ отܖ 

ума»ܖ учащимсяܖ предлагаетсяܖ познакомитьсяܖ сܖ произведениемܖ А. 

Жвалевскогоܖ иܖ Е. Пастернакܖ «Образܖ Чацкогоܖ скачатьܖ бесплатно»;ܖ послеܖ 

изученияܖ пьесыܖ А.П. Чеховаܖ «Триܖ сестры»ܖ– ܖ провестиܖ урокܖ внеклассногоܖ 

чтенияܖ поܖ произведениюܖ Л.С. Петрушевскойܖ «Триܖ девушки  ,«голубом ܖв ܖ

после знакомства с творчеством И.С. Тургенева и его романом «Отцы и 

дети» – урок по произведению А. Вампилова «Старший сын». 

Изучениеܖ текстовܖ современныхܖ драматическихܖ произведенийܖ неܖ толькоܖ 

создаетܖ возможностьܖ дляܖ формированияܖ представленияܖ оܖ развитииܖ 

драматургииܖ вܖ современномܖ литературномܖ процессе,ܖ ноܖ иܖ способствуетܖ 

решениюܖ рядаܖ воспитательныхܖ задач,ܖ стоящихܖ передܖ гуманитарнымܖ цикломܖ 

школьныхܖ предметовܖ– ܖ главнымܖ образом,ܖ этоܖ воспитаниеܖ нравственности,ܖ 

человечностиܖ (этаܖ возможностьܖ доказываетсяܖ тем,ܖ чтоܖ вܖ современныхܖ пьесахܖ 

авторыܖ зачастуюܖ затрагиваютܖ проблемыܖ нравственногоܖ выбора,ܖ смыслаܖ 

человеческойܖ жизни,ܖ пониманияܖ иܖ непониманияܖ вܖ миреܖ людей). 
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Сܖ учетомܖ возрастныхܖ особенностейܖ школьниковܖ ܖ иܖ доступностиܖ 

восприятияܖ содержанияܖ произведенийܖ мыܖ составилиܖ списокܖ текстовܖ 

современныхܖ драматическихܖ произведений,ܖ рекомендованныхܖ дляܖ прочтенияܖ 

наܖ ܖ урокахܖ внеклассногоܖ чтения. 

1. Ксенияܖ Драгунскаяܖ– ܖ «Рыжаяܖ пьеса»:ܖ8 ܖ класс,ܖ урокܖ внеклассногоܖ 

чтения.ܖ  

Содержательныйܖ иܖ деятельностныйܖ аспектܖ изученияܖ драмы: 

 знакомствоܖ сܖ биографиейܖ К. Драгунской,ܖ сܖ произведениемܖ «Рыжаяܖ 

пьеса»,ܖ идейно-смысловымܖ ܖ иܖ художественнымܖ содержаниемܖ пьесы; 

 выявлениеܖ основныхܖ темܖ иܖ образовܖ произведения:ܖ проблемыܖ 

взросления,ܖ темаܖ одиночества,ܖ нереализованностиܖ личности,ܖ 

разобщенностиܖ близкихܖ людей;ܖ  

 реализация деятельностного подхода изучения драматического 

произведения: групповая работа, выразительное чтение по ролям; 

 разборܖ проблемܖ каждогоܖ изܖ действующихܖ лиц. 

2. Андрейܖ Жвалевский,ܖ Евгенияܖ Пастернакܖ- ܖ «Образܖ Чацкогоܖ скачатьܖ 

бесплатно»:ܖ9 ܖ класс,ܖ урокܖ внеклассногоܖ чтения. 

Содержательныйܖ иܖ деятельностныйܖ аспектܖ изученияܖ драмы: 

 знакомствоܖ сܖ современнойܖ русскойܖ драматургиейܖ иܖ еѐܖ особенностямиܖ 

посредствомܖ анализаܖ пьесыܖ иܖ работойܖ сܖ текстом;  

 беседаܖ поܖ первымܖ впечатлениям,ܖ чтениеܖ поܖ ролямܖ иܖ инсценированиеܖ 

небольшихܖ эпизодов; 

 обсуждениеܖ основныхܖ темܖ иܖ проблемܖ пьесы:ܖ проблемыܖ «отцовܖ иܖ 

детей»,ܖ проблемыܖ отношенийܖ соܖ сверстниками,ܖ темаܖ одиночестваܖ иܖ 

нереализованностиܖ личности,ܖ сущностиܖ иܖ истиннойܖ ценностиܖ любвиܖ иܖ 

дружбы, их актуальность для современного подростка. 

3. А.Вампиловܖ "Старшийܖ сын":ܖ10 ܖ класс,ܖ урокܖ внеклассногоܖ чтения. 

Содержательныйܖ иܖ деятельностныйܖ аспектܖ изученияܖ драмы: 
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 ܖ«Оܖ человеческомܖ сܖ большойܖ буквы»:ܖ показатьܖ значениеܖ драматургииܖ 

А.Вампиловаܖ дляܖ русскойܖ литературы; 

 определениеܖ художественныхܖ особенностейܖ иܖ идейногоܖ своеобразияܖ 

пьесыܖ «Старшийܖ сын»;ܖ проблемаܖ нравственностиܖ вܖ пьесе; 

 указание литературных параллелей с темой отцов и детей, 

представленной в творчестве И.С. Тургенева; формирование  ܖ

представленийܖ оܖ преемственностиܖ вܖ русскойܖ литературе 

 просмотр театральной постановки или экранизации: выявление 

межпредметных связей, написание рецензии. 

4. Людмилаܖ Разумовскаяܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна!»:ܖ11 ܖ класс,ܖ урокܖ 

внеклассногоܖ чтения. 

Содержательныйܖ иܖ деятельностныйܖ аспектܖ изученияܖ драмы: 

 знакомство учащихсяܖ сܖ жизньюܖ иܖ творчествомܖ Л. Разумовской,ܖ 

обозначениеܖ кругаܖ проблем,ܖ наиболееܖ актуальныхܖ дляܖ автораܖ какܖ 

представителяܖ драматургииܖ новойܖ волны; 

 повторениеܖ сведенийܖ изܖ историиܖ русскойܖ литературыܖ XIX-XXܖ в.в.,ܖ 

связанныхܖ сܖ решениемܖ еѐܖ основныхܖ проблем;ܖ обобщениеܖ сведенийܖ оܖ 

проблематикеܖ советскойܖ литературыܖ80-60 ܖ годов;ܖ повторениеܖ 

теоретическихܖ сведенийܖ оܖ драмеܖ какܖ литературномܖ роде 

 просмотр фрагментов экранизации Э. Рязанова, проведение 

сопоставительной работы; 

 формированиеܖ гуманистическойܖ моралиܖ иܖ бережногоܖ отношенияܖ кܖ 

общечеловеческимܖ (нравственным)ܖ ценностям. 

5. Л.С. Петрушевскаяܖ «Триܖ девушкиܖ вܖ голубом»:ܖ11 ܖ класс,ܖ урокܖ 

внеклассногоܖ чтения.ܖ  

          Содержательныйܖ иܖ деятельностныйܖ аспектܖ изученияܖ драмы: 

 «Переосмыслениеܖ темыܖ иܖ образаܖ домаܖ вܖ современнойܖ русскойܖ 

литературеܖ (наܖ материалеܖ пьесыܖ Л.ܖС.ܖ Петрушевскойܖ «Триܖ девушкиܖ вܖ 

голубом»)»; 
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 знакомствоܖ учащихсяܖ сܖ жизньюܖ иܖ творчествомܖ Л.С.ܖ Петрушевской,ܖ 

обозначениеܖ кругаܖ проблем,ܖ наиболееܖ актуальныхܖ дляܖ автораܖ какܖ 

представителяܖ современнойܖ «женской»ܖ литературы;ܖ  

 выявлениеܖ своеобразияܖ темыܖ иܖ образаܖ домаܖ вܖ пьесеܖ «Триܖ девушкиܖ вܖ 

голубом»;ܖ  

 указаниеܖ литературныхܖ параллелейܖ междуܖ произведениемܖ 

современногоܖ автораܖ иܖ чеховскойܖ драматургией,ܖ формированиеܖ 

представленийܖ оܖ преемственностиܖ вܖ русскойܖ литературе;ܖ определениеܖ 

своеобразияܖ языкаܖ Л.С.ܖ Петрушевской. 

Таким образом, драматургия для подростков и юношества, несмотря на 

традиционно сложившееся ее периферийное положение по отношению к 

«взрослому» драматическому театру, заслуживает более внимательного 

рассмотрения. Подростковая литература определяется как переходная, 

конфликтная, драматургия «кризиса сознания», своеобразие которой 

заключается не только в возрастных, социальных характеристиках адресата, 

но и в психологии драмы, обусловленной пограничным, промежуточным 

положением подростка между взрослым и детским мирами. 

Для знакомства с произведениями современных авторов приоритет был 

отдан дискуссионным формам урока – круглый стол, диспут. В работе над 

текстами очень важно выявить и показать учащимся межпредметные связи 

литературы с другими видами искусства (театр, кино), сформировать 

представление о преемственности в русской литературе (внутрипредметные 

связи), определить своеобразие пьес современных авторов. Выполнение 

различных творческих заданий для понимания таких категорий, как 

«подтекст», «задача и сверхзадача», анализ театральных спектаклей и 

экранизаций – всѐ это поможет учащимся реализовать свои творческие 

способности в чтении драматургических произведений.  
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2.4 Методические разработки уроков 

 

Методическая разработка урока в 8 классе по изучению пьесы Ксении 

Драгунской «Рыжая пьеса». 

Знакомствоܖ сܖ творчествомܖ К. Драгунскойܖ мыܖ предлагаемܖ провестиܖ вܖ 

рамкахܖ одногоܖ урока,ܖ рекомендуяܖ дляܖ изученияܖ еѐܖ произведениеܖ «Рыжаяܖ 

пьеса».ܖ Предполагается,ܖ чтоܖ учащиесяܖ знакомыܖ сܖ текстомܖ произведения. 

Тема:ܖ «Рыжаяܖ пьеса»ܖ К.Драгунской:ܖ «Всеܖ людиܖ– ܖ дети». 

Тип урока:ܖ урокܖ открытияܖ новогоܖ знания.  

Цель урока:ܖ познакомитьܖ учащихсяܖ сܖ личностьюܖ писателяܖ К. 

Драгунскойܖ какܖ представителяܖ современнойܖ русскойܖ драматургии,ܖ раскрытьܖ 

проблемы,ܖ поставленныеܖ автором,ܖ путѐмܖ раскрытияܖ характеровܖ персонажей,ܖ 

выделитьܖ основныеܖ темыܖ пьесы. 

Планируемые результаты: 

Предметные:ܖ формированиеܖ представленийܖ обܖ особенностяхܖ 

современнойܖ русскойܖ драматургииܖ иܖ еѐܖ основныхܖ тем и проблем;  

Метапредметные:ܖ ученикиܖ должныܖ уметьܖ работатьܖ сܖ текстом,ܖ выделятьܖ 

авторскуюܖ позицию,ܖ пониматьܖ значениеܖ ремарокܖ иܖ символов;ܖ формированиеܖ 

интересаܖ кܖ прочтениюܖ данныхܖ произведений,ܖ умениеܖ формулироватьܖ 

собственнуюܖ позициюܖ иܖ аргументироватьܖ еѐ. 

Личностные: формированиеܖ пониманияܖ важностиܖ внутреннегоܖ мираܖ 

каждогоܖ человека,ܖ обсуждениеܖ предисловияܖ автораܖ кܖ однойܖ изܖ пьес:ܖ «Всеܖ 

людиܖ– ܖ дети.ܖ Одинокиеܖ дети,ܖ затаившиеܖ своиܖ смешныеܖ детскиеܖ мечты,ܖ 

которымܖ никогдаܖ неܖ сбыться». 

Методы:ܖ словоܖ учителя,ܖ беседа,ܖ выразительное чтениеܖ поܖ ролям, работа 

в группах. 

 

 

 

 



 

41 

Этапܖ урока Содержание УУД 

I. 

Организационныйܖ 

(мотивационный) 

Приветствиеܖ учащихся. 

Ребята,ܖ сегодняܖ мыܖ сܖ вамиܖ 

познакомимсяܖ сܖ новымܖ именемܖ вܖ 

галерееܖ современнойܖ литературы.ܖ  

Этоܖ российскийܖ драматург,ܖ 

сценарист,ܖ детскийܖ писатель,ܖ 

искусствовед,ܖ Ксенияܖ Драгунская.ܖ 

Домаܖ выܖ ужеܖ познакомилисьܖ сܖ еѐܖ 

произведениемܖ «Рыжаяܖ пьеса».ܖ Ноܖ 

преждеܖ чемܖ мыܖ приступимܖ кܖ ееܖ 

обсуждению,ܖ намܖ надоܖ поближеܖ 

познакомитьсяܖ сܖ самимܖ автором.ܖ Вܖ 

последнееܖ времяܖ Ксенияܖ Драгунскаяܖ 

сталаܖ известнымܖ драматургомܖ «дляܖ 

взрослых»,ܖ хотяܖ считает,ܖ чтоܖ «всеܖ 

людиܖ– ܖ дети».ܖ Какܖ выܖ понимаетеܖ этоܖ 

утверждение? 

Личностные: 

- формированиеܖ 

внутреннейܖ 

позицииܖ 

школьникаܖ (поܖ 

заданномуܖ 

вопросу); 

– личностнаяܖ 

мотивацияܖ кܖ 

обучениюܖ 

(желаниеܖ 

разобратьсяܖ вܖ 

проблеме). 

Познавательные: 

– Строитьܖ 

рассуждения. 

II.ܖ 

Целеполагание. 

Запишитеܖ вܖ рабочиеܖ тетрадиܖ число,ܖ 

темуܖ урокаܖ иܖ предисловиеܖ К. 

Драгунскойܖ кܖ однойܖ изܖ еѐܖ пьес:ܖ («Всеܖ 

людиܖ– ܖ дети.ܖ Одинокиеܖ дети,ܖ 

затаившиеܖ своиܖ смешныеܖ детскиеܖ 

мечты,ܖ которымܖ никогдаܖ неܖ 

сбыться»). 

[учительܖ читаетܖ эпиграфܖ вслух]. 

Записываютܖ темуܖ урокаܖ иܖ эпиграф. 

Подумайтеܖ надܖ словамиܖ эпиграфаܖ иܖ 

сформулируйтеܖ цельܖ нашегоܖ 

Регулятивные: 

– Самостоятельноܖ 

формулироватьܖ 

тему,ܖ проблемуܖ иܖ 

целиܖ урока. 

Коммуникативны

е: 

– Формулироватьܖ 

собственноеܖ 

мнениеܖ иܖ позицию,ܖ 

аргументироватьܖ 
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сегодняшнегоܖ урока,ܖ исходяܖ изܖ знанияܖ 

текстаܖ произведения.ܖ Выявитеܖ 

предполагаемуюܖ проблему. 

еѐ. 

III.ܖ Познаниеܖ 

нового. 

Ребята,ܖ знакомаܖ лиܖ вамܖ фамилияܖ 

сегодняшнегоܖ автора? 

[ответыܖ учащихся] 

Словоܖ оܖ писателе 

Ксенияܖ Викторовнаܖ Драгунскаяܖ– ܖ 

прозаик,ܖ киносценарист,ܖ драматург.ܖ 

Родиласьܖ вܖ1966 ܖ годуܖ вܖ Москве.ܖ Дочьܖ 

Виктораܖ Драгунского,ܖ автораܖ 

известныхܖ иܖ любимыхܖ многимиܖ 

«Денискиныхܖ рассказов». 

Писатьܖ началаܖ вܖ четырнадцать.ܖ Послеܖ 

школыܖ поступилаܖ наܖ сценарныйܖ 

факультетܖ ВГИКа,ܖ поܖ окончанииܖ 

которогоܖ вܖ1988 ܖ годуܖ работалаܖ 

редакторомܖ наܖ Мосфильме,ܖ писалаܖ 

дляܖ детейܖ иܖ подростковܖ рассказыܖ иܖ 

сказки,ܖ сталаܖ авторомܖ многихܖ детскихܖ 

радиопередачܖ наܖ волнахܖ «Эхаܖ 

Москвы»ܖ иܖ «Возрождения». 

Вܖ1994 ܖ годуܖ вܖ журналеܖ «Современнаяܖ 

драматургия»ܖ былаܖ опубликованаܖ 

перваяܖ пьесаܖ Драгунскойܖ «Земляܖ 

Октябрь». 

Еѐܖ произведенияܖ— ܖ этоܖ сюжеты,ܖ 

насквозьܖ пронизанныеܖ искренностью,ܖ 

чистойܖ иܖ непошлойܖ любовью,ܖ 

Познавательные: 

 ܖ,слушать ܖ–

извлекаяܖ нужнуюܖ 

информацию,ܖ 

записыватьܖ 

наиболееܖ важныеܖ 

характеристикиܖ 

автора.ܖ  

 

Личностные: 

 ܖоценивание ܖ–

усваиваемогоܖ 

содержанияܖ 

(исходяܖ изܖ 

социальныхܖ иܖ 

личностныхܖ 

ценностей). 
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романтикойܖ иܖ замечательнымܖ 

юмором. 

Вкупеܖ сܖ работойܖ профессионаловܖ 

режиссуры,ܖ наܖ сценеܖ еѐܖ пьесыܖ 

становятсяܖ уникальнымиܖ вܖ своѐмܖ родеܖ 

постановкамиܖ иܖ пользуютсяܖ 

высочайшимܖ успехомܖ уܖ зрителейܖ всехܖ 

возрастов. 

Сейчасܖ Ксенияܖ Викторовнаܖ 

Драгунскаяܖ авторܖ болееܖ20 ܖ пьес,ܖ 

многиеܖ изܖ которыхܖ сܖ успехомܖ идутܖ вܖ 

театрахܖ Россииܖ иܖ ближнегоܖ 

зарубежья. 

Мирܖ пьесܖ Драгунскойܖ реальный,ܖ 

узнаваемый.ܖ Авторܖ частоܖ повторяет,ܖ 

чтоܖ еѐܖ пьесыܖ «проܖ людей,ܖ проܖ жизнь,ܖ 

проܖ любовь,ܖ проܖ детство,ܖ проܖ печалиܖ 

иܖ надежды…ܖ Оܖ молодостиܖ какܖ миге.ܖ 

Иܖ оܖ России,ܖ конечно…» 

«Повзрослетьܖ человекܖ неܖ успевает.ܖ 

Жизньܖ слишкомܖ короткая.ܖ Человекܖ 

успеваетܖ толькоܖ научитьсяܖ– ܖ ходитьܖ 

неܖ падая,ܖ естьܖ неܖ пачкаясь,ܖ 

самостоятельноܖ ездитьܖ вܖ метро,ܖ неܖ 

плакать,ܖ когдаܖ больноܖ илиܖ страшно,ܖ 

курить,ܖ убивать,ܖ притворяться,ܖ 

врать…ܖ Человекܖ неܖ успеваетܖ 

измениться.ܖ Онܖ успеваетܖ толькоܖ 

сильноܖ устатьܖ отܖ обманутыхܖ надежд.ܖ 
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Всеܖ людиܖ дети.ܖ Одинокиеܖ дети,ܖ 

затаившиеܖ своиܖ смешныеܖ детскиеܖ 

мечты,ܖ которымܖ никогдаܖ неܖ сбыться.ܖ 

Иܖ какаяܖ разницаܖ– ܖ сорокܖ летܖ илиܖ 

семь?». 

Вܖ пьесахܖ дляܖ «взрослых»ܖ многоܖ 

грустного,ܖ тревожного,ܖ дажеܖ 

трагического.ܖ Вܖ нихܖ страшноܖ 

страдаютܖ иܖ взрослые,ܖ иܖ дети,ܖ ноܖ доброܖ 

всегдаܖ одерживаетܖ победуܖ надܖ злом,ܖ 

пустьܖ дажеܖ неܖ здесьܖ иܖ сейчас,ܖ пустьܖ за  ܖ

пределамиܖ сценическогоܖ сюжета. 

«Рыжаяܖ пьеса»ܖ К.ܖ Драгунскойܖ былаܖ 

опубликованаܖ вܖ журналеܖ 

«Современнаяܖ драматургия»ܖ,1№ ܖ 

 .г ܖ1999

IV.ܖ Анализܖ 

произведения. 

Перейдемܖ кܖ обсуждениюܖ основныхܖ 

темܖ иܖ характеровܖ персонажейܖ пьесы.ܖ  

Какиеܖ основныеܖ темыܖ иܖ проблемыܖ выܖ 

можетеܖ выделить? 

[ответыܖ учащихся] 

 ܖвзаимоотношение ܖ,одиночества ܖтема ܖ-

сܖ родителями,ܖ конфликтܖ внутреннегоܖ 

иܖ внешнегоܖ мираܖ персонажейܖ пьесы. 

Действительно,ܖ поднимаяܖ проблемыܖ 

одиночества,ܖ нереализованностиܖ 

личности,ܖ разобщенностиܖ близкихܖ 

людей,ܖ авторܖ используетܖ 

«спасительныйܖ юмор»,ܖ которыйܖ 

Познавательные 

 ܖустанавливать ܖ–

причинно-

следственныеܖ 

связи,ܖ делатьܖ 

обобщения,ܖ 

выводы 

 ܖи ܖчитать ܖ–

слушать,ܖ извлекаяܖ 

нужнуюܖ 

информацию,ܖ аܖ 

такжеܖ 

самостоятельноܖ 
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помогаетܖ читателюܖ веритьܖ вܖ 

благополучныйܖ исходܖ ситуации. 

Какܖ выܖ считаете,ܖ данныеܖ темыܖ 

актуальныܖ дляܖ современногоܖ 

подростка? 

[ответыܖ учащихся] 

Какиеܖ проблемыܖ возникаютܖ уܖ героев? 

[Работа в группах. Инструктаж по 

выполнению задания. Учитель 

предлагает классу поделиться на 5 

групп, каждой необходимо найти и 

озвучить проблему двух персонажей: 

1 группа – Аня Тимофеева и Соня;  

2 группа – Егор – сын и Егор – отец;  

3 группа – мама Егора, проблема 

родителей;  

4 группа – Нора и Хали;  

5 группа – Потомок и Красивый] 

[ответы учащихся] 

 .(Тимофеева ܖАня) ܖТим ܖ(1

Проблемаܖ девушкиܖ заключаетсяܖ вܖ 

том,ܖ чтоܖ онаܖ полюбилаܖ взрослогоܖ 

человека,ܖ своегоܖ преподавателя.ܖ 

Героиняܖ потерялаܖ почвуܖ подܖ ногамиܖ иܖ 

решила,ܖ чтоܖ жизньܖ кончена. 

 ܖу ܖ,Вероятно ܖ.девочка ܖрыжая ܖ– ܖСоня ܖ(2

неѐܖ особыеܖ отношенияܖ сܖ 

одноклассниками,ܖ потомуܖ чтоܖ кܖ 

«рыжим»ܖ всегдаܖ относятсяܖ иначе.ܖ 

находитьܖ еѐܖ вܖ 

тексте. 
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Сонинаܖ мамаܖ занимаетсяܖ шейпингом,ܖ 

дляܖ общенияܖ сܖ дочерьюܖ уܖ неѐܖ нетܖ 

времени.ܖ Ноܖ основнаяܖ проблемаܖ вܖ 

том,ܖ чтоܖ убилиܖ предметܖ еѐܖ любвиܖ– ܖ 

рыжуюܖ собакуܖ Селѐдку.ܖ Иܖ теперьܖ 

девочкаܖ одинока. 

 ܖсложные ܖЕгора ܖсын. У ܖ– ܖЕгор ܖ(3

отношенияܖ вܖ семье:ܖ мамаܖ «совсемܖ 

досталаܖ своейܖ йогой,ܖ всѐܖ худеет,ܖ 

худеет»;ܖ отецܖ увлечѐнܖ своейܖ работой,ܖ 

строитܖ мостыܖ черезܖ рекиܖ иܖ преподаетܖ 

вܖ институте.ܖ Родителиܖ неܖ уделяютܖ 

емуܖ времени,ܖ неܖ понимаютܖ его.ܖ 

Мальчикܖ оченьܖ любитܖ ихܖ иܖ 

переживаетܖ из-заܖ того,ܖ чтоܖ ониܖ неܖ 

толькоܖ егоܖ неܖ понимают,ܖ ноܖ неܖ 

понимаютܖ иܖ другܖ друга. 

 ܖ,том ܖв ܖпроблема ܖотец. Его ܖ– ܖЕгор ܖ(4

чтоܖ емуܖ ниܖ наܖ чтоܖ неܖ хватаетܖ времени.ܖ 

Вܖ егоܖ жизниܖ осталосьܖ толькоܖ одноܖ– ܖ 

работа.ܖ Ещѐܖ емуܖ кажется,ܖ чтоܖ женаܖ 

егоܖ большеܖ неܖ любит. 

  .Егора ܖМама ܖ(5

Ейܖ кажется,ܖ чтоܖ мужܖ пересталܖ еѐܖ 

любить.ܖ Всѐܖ свободноеܖ время,ܖ аܖ уܖ неѐܖ 

егоܖ слишкомܖ много,ܖ онаܖ отдаетܖ 

восточнымܖ учениям,ܖ чемܖ раздражаетܖ 

мужаܖ иܖ сына. 

 .родителей ܖПроблема ܖ(6
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Вܖ суетнойܖ жизниܖ ониܖ забыли,ܖ чтоܖ 

любятܖ другܖ друга,ܖ чтоܖ ихܖ сынܖ сталܖ 

взрослым 

 .Нора ܖ(7

Девочкаܖ попалаܖ вܖ другуюܖ культуру,  ܖ

неܖ вܖ своюܖ средуܖ поܖ обычаям.ܖ Онаܖ 

груститܖ поܖ роднойܖ Абхазии,ܖ изܖ 

которойܖ былаܖ вынужденаܖ бежатьܖ воܖ 

времяܖ войны. 

 .Хали ܖ(8

Отецܖ осталсяܖ безܖ работы,ܖ Красивыйܖ 

неܖ отвечаетܖ взаимностьюܖ– ܖ всѐܖ этоܖ 

приводитܖ кܖ тому,ܖ чтоܖ Халиܖ ненавидитܖ 

всехܖ иܖ всѐܖ наܖ свете. 

 .Потомок ܖ(9

Вܖ прошломܖ егоܖ предкиܖ былиܖ купцами.ܖ 

Всѐܖ лучшееܖ вܖ городеܖ принадлежалоܖ 

им.ܖ Аܖ сейчасܖ– ܖ мальчикܖ болен,ܖ ноܖ 

лечитьсяܖ неܖ наܖ что,ܖ такܖ какܖ отец,ܖ 

«потомственныйܖ купец  ܖ,«Дыркин ܖ

пропиваетܖ всѐ,ܖ дажеܖ пианиноܖ 

увлечѐнногоܖ музыкойܖ сына. 

 ܖполгода ܖпо» ܖРодители ܖ.Красивый ܖ(10

безܖ получки»,ܖ аܖ емуܖ нечемܖ платитьܖ заܖ 

подготовительныеܖ курсы.ܖ Юношаܖ 

продаетܖ себяܖ «старухамܖ шапокляк».ܖ 

Онܖ вܖ душеܖ любитܖ Хали,ܖ ноܖ нужноܖ 

выбиратьܖ междуܖ деньгамиܖ иܖ 

любовью. 
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Счастливыܖ лиܖ героиܖ пьесы?ܖ  

(Героиܖ неܖ могутܖ бытьܖ счастливыми,ܖ 

потомуܖ чтоܖ ониܖ отверженные.ܖ Аܖ 

отверженностьܖ порождаетܖ агрессию.) 

Проследитеܖ поܖ тексту,ܖ наܖ когоܖ 

направленаܖ агрессияܖ каждогоܖ изܖ 

героев. 

[выразительное чтение речевых 

характеристик героев, найденных в 

тексте] 

(Тим.ܖ Агрессияܖ противܖ себяܖ– ܖ 

попыткаܖ самоубийства. 

Соня.ܖ Решаетܖ отомститьܖ всемܖ 

«толстопузым»,ܖ «ктоܖ шапкиܖ изܖ собакܖ 

делает».ܖ Онаܖ уверена,ܖ чтоܖ хорошихܖ 

людейܖ нет,ܖ «осталисьܖ толькоܖ плохие».ܖ 

Девочкаܖ взялаܖ вܖ рукиܖ автомат. 

Егорܖ (сын):ܖ агрессияܖ направленаܖ наܖ 

родителей. 

Егорܖ (отец):ܖ агрессияܖ наܖ жену. 

Мамаܖ Егора:ܖ агрессияܖ наܖ мужа. 

Нора,ܖ Хали,ܖ Потомок,ܖ Красивыйܖ– ܖ 

протестܖ противܖ социальнойܖ 

несправедливости.) 

Мир,ܖ вܖ которомܖ живутܖ героиܖ пьесы,ܖ 

жестокܖ иܖ суров.ܖ Трудноܖ неܖ 

озлобиться,ܖ выстоять,ܖ неܖ потерятьܖ 

себя. 

Ноܖ недаромܖ пьесаܖ– ܖ рыжая.ܖ Авторܖ 
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даѐтܖ понять,ܖ чтоܖ вܖ мире,ܖ гдеܖ правитܖ 

рыжийܖ цвет,ܖ долженܖ бытьܖ счастливыйܖ 

конец. 

V.Закреплениеܖ 

знаний 

Итак,ܖ ребята,ܖ посмотрим,ܖ чемܖ 

заканчиваетсяܖ пьеса.ܖ Какиеܖ эмоцииܖ уܖ 

васܖ вызвалܖ финалܖ произведения? 

 ܖгероев ܖиз ܖкаждый ܖ:радость ܖ–

произведенияܖ сталܖ счастливее,ܖ уܖ всехܖ 

появилисьܖ дальнейшиеܖ планы,ܖ 

персонажиܖ «идутܖ заܖ мечтой». 

Ониܖ стараютсяܖ понятьܖ иܖ принятьܖ неܖ 

толькоܖ другܖ друга,ܖ ноܖ иܖ себя. 

Вернѐмсяܖ кܖ заглавиюܖ произведенияܖ– ܖ 

«Рыжаяܖ пьеса».ܖ Какܖ выܖ понимаетеܖ 

этотܖ символ?ܖ Какиеܖ ассоциацииܖ 

возникаютܖ уܖ вас? 

Размышлениеܖ учащихсяܖ оܖ символикеܖ 

рыжегоܖ цвета. 

(Ещѐܖ вܖ древностиܖ положительнымܖ 

знакомܖ былиܖ отмеченыܖ золотистыеܖ 

оттенкиܖ жѐлтогоܖ цвета.ܖ Рыжийܖ цветܖ 

ассоциировалсяܖ сܖ золотомܖ иܖ 

обозначалܖ Свет,ܖ Благодать,ܖ Милость,ܖ 

Избранность.ܖ Рыжийܖ цветܖ– ܖ символܖ 

Солнца,ܖ символܖ Любвиܖ иܖ т.п.) 

Какܖ символикаܖ рыжегоܖ цветаܖ влияетܖ 

наܖ разрешениеܖ проблемܖ героевܖ пьесы? 

(Рыжийܖ цветܖ– ܖ цветܖ солнца,ܖ тепла,ܖ аܖ 

главноеܖ– ܖ любви.ܖ Поэтомуܖ проблемыܖ 

Личностные: 

- формированиеܖ 

внутреннейܖ 

позицииܖ 

школьникаܖ (поܖ 

заданномуܖ 

вопросу) 

 ܖоценивание ܖ–

усваиваемогоܖ 

содержанияܖ 

(исходяܖ изܖ 

социальныхܖ иܖ 

личностныхܖ 

ценностей). 

Познавательные: 

– установлениеܖ 

причинно-

следственныхܖ 

связей; 

 ܖпостроение ܖ–

логическойܖ цепиܖ 

рассуждений; 
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всехܖ героевܖ разрешаютсяܖ черезܖ рыжийܖ 

цвет,ܖ черезܖ любовь.ܖ Любовьܖ Аниܖ 

Тимофеевойܖ растопилаܖ сердцеܖ Егораܖ 

Владимировича.ܖ Онܖ вдругܖ вспомнил,ܖ 

чтоܖ онܖ человек,ܖ аܖ неܖ машина,ܖ чтоܖ вܖ 

детствеܖ «влюбилсяܖ вܖ рыжую,ܖ какܖ 

морковка,ܖ девчонку».ܖ Мамаܖ 

вспомнила,ܖ чтоܖ вܖ детствеܖ былаܖ 

влюбленаܖ вܖ «совершенноܖ рыжегоܖ 

мальчикаܖ Митю».ܖ Любовьܖ Сониܖ иܖ 

Егораܖ возникаетܖ наܖ почвеܖ рыжегоܖ 

цвета.ܖ Любовьܖ Норыܖ помоглаܖ 

Потомкуܖ справитьсяܖ сܖ болезнью.ܖ 

Читательܖ догадывается,ܖ чтоܖ заܖ 

пределамиܖ сценическогоܖ сюжетаܖ 

черезܖ любовьܖ разрешатсяܖ проблемыܖ 

Красивогоܖ иܖ Хали. 

Вܖ финальнойܖ сценеܖ родителиܖ Егораܖ 

вспоминают,ܖ чтоܖ ониܖ любятܖ другܖ 

друга.ܖ Папаܖ решил,ܖ чтоܖ онܖ неܖ поедетܖ вܖ 

Америку:ܖ «Аܖ яܖ домܖ сочинил.ܖ Сܖ 

винтовойܖ лестницей…ܖ Стеныܖ увьѐм  ܖ

виноградом,ܖ иܖ летомܖ ониܖ будутܖ 

зеленые,ܖ аܖ осеньюܖ– ܖ красные.ܖ Иܖ вܖ этотܖ 

домܖ смогутܖ приходитьܖ все.ܖ Особенноܖ 

дети.ܖ Комуܖ идтиܖ некуда,ܖ ктоܖ изܖ домуܖ 

сбежал,ܖ комуܖ простоܖ надо…ܖ Аܖ яܖ будуܖ 

сидетьܖ вܖ этомܖ домеܖ иܖ ждатьܖ их…ܖ Яܖ неܖ 

едуܖ вܖ Америку.ܖ Яܖ строюܖ домܖ вܖ 
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Феофановойܖ роще.ܖ Вܖ Обожалово!ܖ Вܖ 

Обожалово!» 

VI.ܖ Рефлексия. Ребята,ܖ темойܖ нашегоܖ урокаܖ яܖ выбралаܖ 

цитатуܖ К. Драгунской:ܖ «Всеܖ людиܖ– ܖ 

дети».ܖ Согласныܖ лиܖ выܖ сܖ этимܖ 

утверждениемܖ иܖ повлиялоܖ лиܖ наܖ вашеܖ 

мнениеܖ чтениеܖ даннойܖ пьесы? 

Чтоܖ полезногоܖ вамܖ далܖ сегодняшнийܖ 

урок?ܖ Чтоܖ понравилось?  ܖостались ܖЧем ܖ

недовольны?ܖ Какܖ оцениваетеܖ своюܖ 

работуܖ наܖ уроке? 

Личностные: 

 ܖформирование ܖ–

собственнойܖ 

позицииܖ  

Регулятивные: 

 ܖподведение ܖ–

итоговܖ урока 

Познавательные: 

 ܖустанавливать ܖ–

причинно-

следственныеܖ 

связи,ܖ делатьܖ 

обобщения,ܖ 

выводы 

VII.ܖ Домашнееܖ 

задание. 

Написатьܖ сочинениеܖ наܖ 

предложенныеܖ темы: 

1. «Обожаловоܖ– ܖ этоܖ самоеܖ 

лучшее,ܖ чтоܖ естьܖ наܖ свете».ܖ 

(Символическийܖ образܖ деревниܖ 

Обожалово). 

2. Рольܖ ремарокܖ вܖ «Рыжейܖ пьесе». 

3. Юмористическиеܖ эпизодыܖ иܖ ихܖ 

рольܖ вܖ «Рыжейܖ пьесе». 

4. Речеваяܖ характеристикаܖ героевܖ 

«Рыжейܖ пьесы». 

Коммуникативны

е: 

– Умениеܖ строитьܖ 

речевоеܖ 

высказываниеܖ вܖ 

письменнойܖ 

форме. 
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Методические разработки уроков в 11 классе по изучению пьесы 

Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна!». 

Системаܖ уроковܖ внеклассногоܖ чтенияܖ включаетܖ вܖ себяܖ2 ܖ занятия.ܖ 

Предполагается,ܖ чтоܖ учащиесяܖ читаютܖ пьесуܖ дома,ܖ аܖ наܖ урокахܖ имеетܖ местоܖ 

повторноеܖ прочтениеܖ основныхܖ фрагментов.ܖ Структураܖ этихܖ уроковܖ 

следующая. 

 ܖ,впечатлениям ܖпервым ܖпо ܖбеседа ܖ,писателем ܖс ܖзнакомство ܖ– ܖурок ܖ1

поискиܖ ответаܖ наܖ вопросܖ «Чтоܖ значитܖ житьܖ поܖ– ܖ человечески»? 

 .Л ܖпьесе ܖпо) ܖ«Сергеевне ܖЕлене ܖДорогой» ܖв ܖпоколений ܖспор ܖ– ܖурок ܖ2

Разумовскойܖ иܖ одноименномуܖ фильмуܖ Э. Рязанова) 

 

Урок №1. 

Тема урокаܖ – «Жить по-человечески…» 

Тип урока:ܖ урокܖ открытияܖ новогоܖ знания. 

Цели урока: 

 ܖпутѐм ܖ«?по-человечески ܖжить ܖзначит ܖЧто» ܖвопрос ܖна ܖответа ܖПоиски ܖ.1

сопоставленияܖ разныхܖ точекܖ зрения;ܖ решениеܖ поставленныхܖ ܖ проблем. 

2. Познакомитьܖ учащихсяܖ сܖ жизньюܖ иܖ творчествомܖ Л.ܖ Разумовской,ܖ 

обозначитьܖ кругܖ проблем,ܖ наиболееܖ актуальныхܖ дляܖ автораܖ какܖ представителяܖ 

драматургииܖ новойܖ волны. 

литературы ܖрусской ܖистории ܖиз ܖсведений ܖПовторение ܖ.3  ܖ,.в.в ܖXIX-XX ܖ

связанныхܖ сܖ решениемܖ еѐܖ основныхܖ проблем;ܖ обобщениеܖ сведенийܖ оܖ 

проблематикеܖ советскойܖ литературыܖ80-60 ܖ годов;ܖ повторениеܖ теоретическихܖ 

сведенийܖ оܖ драмеܖ какܖ литературномܖ роде. 

 ܖ ܖспособностей ܖтворческих ܖ ܖи ܖнавыков ܖ ܖкоммуникативных ܖРазвитие ܖ.3

учащихся,ܖ закреплениеܖ уменияܖ анализироватьܖ художественноеܖ произведение. 

 ܖк ܖотношения ܖбережного ܖи ܖморали ܖгуманистической ܖФормирование ܖ.4

общечеловеческимܖ (нравственным)ܖ ценностям. 
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Планируемые результаты: 

Предметные:ܖ ученикиܖ должныܖ уметьܖ выделятьܖ авторскуюܖ позицию,ܖ 

определятьܖ иܖ формулироватьܖ проблемы,ܖ поднимаемыеܖ вܖ произведении. 

Метапредметные:ܖ умениеܖ формулироватьܖ собственнуюܖ позициюܖ иܖ 

аргументироватьܖ еѐ,ܖ развиватьܖ воображение,ܖ мышление,ܖ речь. 

Личностные:ܖ формированиеܖ нравственныхܖ качествܖ уܖ учащихся,ܖ 

чувстваܖ совести,ܖ ответственности,ܖ такихܖ понятий,ܖ как:ܖ добро,ܖ зло,ܖ 

паразитизм,ܖ честь,ܖ совесть,ܖ достоинство,ܖ сострадание,ܖ милосердие,ܖ 

порядочность,ܖ подлостьܖ иܖ т.д. 

Основные методы и приѐмыܖ– ܖ проблемный,ܖ словоܖ учителя,ܖ 

дискуссия. 

Подготовительный этап. 

Работаܖ учащихся. 

 .пьесы ܖсодержанием ܖс ܖознакомление ܖСамостоятельное ܖ.1

 ܖ,проблем ܖчтения ܖпроцессе ܖв ܖформулирование ܖи ܖОпределение ܖ.2

поднятыхܖ вܖ произведении. 

 ܖпробудила ܖчувства ܖи ܖмысли ܖКакие» ܖтему ܖна ܖотзыва ܖНаписание ܖ.3

пьеса?» 

Этапܖ урока Содержание УУД 

I.ܖ 

Организационныйܖ 

(мотивационный) 

Вступительное слово учителя. 

Сегодняܖ на уроке мыܖ сܖ вамиܖ 

познакомимсяܖ сܖ новымܖ именем 

представителя современнойܖ 

литературы. 

Людмилаܖ Разумовскаяܖ– ܖ русскийܖ 

драматург,ܖ представительܖ 

современнойܖ русскойܖ драматургии.ܖ 

Домаܖ выܖ ужеܖ познакомилисьܖ сܖ еѐܖ 

пьесойܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна».ܖ 

Личностные: 

- формированиеܖ 

внутреннейܖ 

позицииܖ 

школьникаܖ (поܖ 

заданномуܖ 

вопросу); 

– личностнаяܖ 

мотивацияܖ кܖ 

обучениюܖ 
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Ноܖ преждеܖ чемܖ мыܖ приступимܖ кܖ ееܖ 

обсуждению,ܖ намܖ надоܖ поближеܖ 

познакомитьсяܖ сܖ самимܖ автором.ܖ 

Какܖ выܖ думаете,ܖ чемܖ биографияܖ 

автораܖ иܖ историяܖ созданияܖ 

произведенияܖ поможетܖ намܖ приܖ 

изученииܖ пьесы? 

(желаниеܖ 

разобратьсяܖ вܖ 

проблеме). 

Познавательные: 

– Строитьܖ 

рассуждения 

II.ܖ Целеполагание Запишитеܖ вܖ рабочиеܖ тетрадиܖ число,ܖ 

темуܖ урокаܖ («Житьܖ поܖ– ܖ 

человечески…») 

Подумайтеܖ надܖ темойܖ урокаܖ иܖ 

попробуйтеܖ сформулироватьܖ цельܖ 

нашегоܖ сегодняшнегоܖ занятия. 

Беседаܖ оܖ конфликтеܖ пьесы,ܖ вܖ ходеܖ 

которойܖ учительܖ подводитܖ 

учащихсяܖ кܖ выводу,ܖ чтоܖ основнойܖ 

конфликтܖ произведенияܖ– ܖ борьбаܖ 

идей,ܖ столкновениеܖ двухܖ типовܖ 

морали; 

каждаяܖ изܖ антагонистическихܖ 

сторонܖ стремитсяܖ вܖ конечномܖ итогеܖ 

кܖ тому,ܖ чтобыܖ «житьܖ поܖ– ܖ 

человечески»;ܖ  

разрешениеܖ конфликтаܖ– ܖ победаܖ 

одногоܖ изܖ типовܖ моралиܖ иܖ 

установлениеܖ истины. 

Регулятивные: 

– Самостоятельноܖ 

формулироватьܖ 

тему,ܖ проблемуܖ иܖ 

целиܖ урока. 

Коммуникативны

е: 

– Формулироватьܖ 

собственноеܖ 

мнениеܖ иܖ позицию,ܖ 

аргументироватьܖ 

еѐ. 

III.ܖ Познаниеܖ 

нового 

Сообщениеܖ оܖ ܖ жизниܖ иܖ творчествеܖ ܖ 

драматургаܖ Л.Н.ܖ Разумовской. 

Людмилаܖ Разумовскаяܖ сталаܖ 

Познавательные: 

 ܖ,слушать ܖ–

извлекаяܖ нужнуюܖ 
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известнойܖ болееܖ20 ܖ летܖ назадܖ 

благодаряܖ однойܖ изܖ первыхܖ своихܖ 

пьесܖ– ܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна».ܖ 

Сܖ неѐܖ жеܖ началосьܖ знакомствоܖ сܖ 

творчествомܖ талантливогоܖ автораܖ иܖ 

уܖ немецкогоܖ зрителя.ܖ Родившаясяܖ вܖ 

 ܖв ܖживущая ܖи ܖРиге ܖв ܖгоду ܖ1948

городеܖ наܖ Неве,ܖ Разумовскаяܖ 

считаетсяܖ драматургомܖ «новойܖ 

волны».ܖ Людмилаܖ Разумовскаяܖ 

закончилаܖ театроведческийܖ 

факультетܖ Ленинградскогоܖ 

государственногоܖ институтаܖ театра,ܖ 

музыкиܖ иܖ кинематографии,ܖ потомܖ 

училасьܖ наܖ Высшихܖ театральныхܖ 

курсахܖ вܖ Москве.ܖ Вܖ1989 ܖ годуܖ былܖ 

опубликованܖ сборникܖ еѐܖ пьесܖ «Садܖ 

безܖ земли»,ܖ кудаܖ вошлаܖ пьесаܖ 

«Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна».ܖ  

Первой,ܖ увидевшейܖ светܖ рампыܖ 

пьесойܖ Людмилыܖ Разумовской,ܖ 

былаܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна».ܖ 

Критики отмечалиܖ вܖ нейܖ 

напряжѐнностьܖ стремительногоܖ 

действия,ܖ наличиеܖ сильныхܖ 

страстейܖ иܖ вечныхܖ понятий.ܖ Вܖ 

«Дорогойܖ Еленеܖ Сергеевне»ܖ спорܖ 

поколенийܖ идѐтܖ оܖ коренныхܖ 

проблемахܖ бытия,ܖ оܖ смыслеܖ иܖ целиܖ 

информацию,ܖ 

записыватьܖ 

наиболееܖ важныеܖ 

характеристикиܖ 

автора.ܖ  
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жизни,ܖ обܖ идеалахܖ иܖ соотнесенииܖ 

ихܖ сܖ реальнойܖ действительностью.ܖ 

Пьесаܖ толькоܖ вܖ Германииܖ прошлаܖ 

болееܖ чемܖ вܖ стаܖ театрах.ܖ Общееܖ 

количествоܖ постановокܖ поܖ пьесамܖ 

Людмилыܖ Разумовскойܖ вܖ миреܖ 

перевалилоܖ заܖ тысячу.ܖ 

Сообщениеܖ обܖ историиܖ созданияܖ 

пьесыܖ «Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна». 

Согласноܖ культурнымܖ обычаямܖ 

брежневскогоܖ застойногоܖ времени,ܖ 

начинающийܖ драматургܖ Л. 

Разумовскаяܖ заключилаܖ сܖ 

министерствомܖ культурыܖ договорܖ оܖ 

написанииܖ пьесыܖ оܖ «трудныхܖ 

подростках».ܖ Темаܖ былаܖ вполнеܖ 

«проходимая»ܖ иܖ ничегоܖ дурногоܖ ниܖ 

дляܖ когоܖ неܖ предвещала.ܖ Шлоܖ 

время, действиеܖ былоܖ доведено до 

логического завершения, иܖ когдаܖ 

впоследствииܖ приходилосьܖ 

слышатьܖ заܖ спинойܖ шептания:ܖ 

«какаяܖ маленькаяܖ женщина…какаяܖ 

смелая»,ܖ– ܖ авторуܖ былоܖ смешноܖ иܖ 

неловко,ܖ ничегоܖ героическогоܖ вܖ 

своѐмܖ актеܖ онаܖ неܖ видела.ܖ (Хотяܖ наܖ 

ковѐрܖ вызывалиܖ иܖ грозныеܖ речиܖ 

произносили).ܖ Когдаܖ осенью80 ܖ-гоܖ 

годаܖ наܖ семинареܖ молодыхܖ 
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драматурговܖ вܖ Дубултыܖ впервыеܖ 

былаܖ прочитанаܖ пьесаܖ ܖ вܖ 

присутствииܖ другихܖ авторовܖ иܖ 

Министерстваܖ культуры,ܖ онаܖ 

произвелаܖ эффектܖ разорвавшейсяܖ 

бомбы.ܖ ܖ  

Редакторыܖ изܖ министерстваܖ тутܖ жеܖ 

открестилисьܖ отܖ пьесы,ܖ сделавܖ вид,ܖ 

чтоܖ такойܖ нетܖ иܖ никогдаܖ неܖ было.ܖ 

Ноܖ судьбаܖ распорядиласьܖ иначеܖ– ܖ 

ужеܖ черезܖ годܖ храбрыеܖ эстонцыܖ 

поставилиܖ пьесуܖ вܖ Таллиннеܖ вܖ 

Молодѐжномܖ театре.ܖ Этоܖ былܖ 

дебютܖ неܖ толькоܖ пьесы,ܖ ноܖ иܖ автора.ܖ 

Неܖ былоܖ концаܖ «сдачам»ܖ спектакляܖ 

иܖ переделкамܖ пьес.ܖ Наܖ однойܖ изܖ 

«сдач»ܖ присутствовалиܖ драматургиܖ 

изܖ Москвыܖ иܖ Ленинграда.ܖ Иܖ статья  ܖ

одного из них, вܖ защитуܖ пьесыܖ наܖ 

страницахܖ «Литературнойܖ газеты»ܖ 

послужилаܖ ейܖ лучшейܖ рекламой.ܖ 

Пьесуܖ ܖ узналиܖ ܖ воܖ ܖ всейܖ ܖ стране,ܖ ܖ иܖ ܖ 

везде,ܖ ܖ гдеܖ толькоܖ местныеܖ 

партийныеܖ властиܖ разрешалиܖ 

постановку,ܖ еѐܖ ставили,ܖ иܖ онаܖ шлаܖ сܖ 

огромнымܖ зрительскимܖ успехом,ܖ 

вызываяܖ большойܖ общественныйܖ 

резонанс.ܖ Ноܖ этоܖ продолжалосьܖ неܖ 

болееܖ года. 
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Спустяܖ несколькоܖ летܖ послеܖ 

запрещения,ܖ вܖ началеܖ горбачѐвскойܖ 

перестройки,ܖ оܖ пьесеܖ сноваܖ 

вспомнили.ܖ Эльдарܖ Рязановܖ снялܖ 

фильмܖ по произведению,ܖ 

возобновилисьܖ спектаклиܖ вܖ театрах.ܖ 

Пьесаܖ перелетелаܖ заܖ рубеж.ܖ Вܖ 

течениеܖ последнихܖ десятиܖ летܖ онаܖ 

былаܖ поставленаܖ почтиܖ воܖ всехܖ 

европейскихܖ странах,ܖ аܖ такжеܖ вܖ 

Америкеܖ иܖ Канаде.ܖ Самыйܖ большойܖ 

успехܖ наܖ еѐܖ долюܖ выпалܖ вܖ 

Германии,ܖ где,ܖ пожалуй,ܖ нетܖ ниܖ 

одногоܖ города,ܖ гдеܖ ниܖ шлаܖ быܖ 

«Дорогаяܖ Еленаܖ Сергеевна».ܖ ܖ ܖ 

Можетܖ быть,ܖ неܖ лучшая,ܖ но,ܖ 

безусловно,ܖ самаяܖ известнаяܖ иܖ 

громкаяܖ пьесаܖ Людмилыܖ 

Разумовскойܖ продолжаетܖ доܖ сегоܖ 

дняܖ идтиܖ наܖ сценахܖ разныхܖ странܖ 

мира. 

IV.ܖ Анализܖ 

произведения 

Беседаܖ поܖ сюжетуܖ пьесы. 

Чтоܖ являетсяܖ движущейܖ силойܖ 

героевܖ пьесы?ܖ Чтоܖ главноеܖ вܖ 

произведении?ܖ (Спор) 

Оܖ чѐмܖ спорятܖ действующиеܖ лица? 

(Оܖ смыслеܖ жизни,ܖ оܖ красивойܖ 

жизни…) 

Основнойܖ конфликтܖ произведенияܖ 

Коммуникативны

е 

- Слушатьܖ иܖ 

слышатьܖ других,ܖ 

пытатьсяܖ 

приниматьܖ инуюܖ 

точкуܖ зрения,ܖ бытьܖ 

готовымܖ 
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 ܖФормулирование ܖ.идей ܖборьба ܖ–

совместноܖ сܖ учащимисяܖ ܖ темܖ иܖ ܖ 

проблемܖ произведения. 

Выделениеܖ основныхܖ проблемныхܖ 

вопросовܖ иܖ ответܖ наܖ них: 

 ܖо ܖвывод ܖ– ܖ«?зло ܖрождается ܖКак» ܖ–

сутиܖ разногласийܖ поܖ вопросуܖ 

происхожденияܖ зла:ܖ «виноватыܖ все,ܖ 

толькоܖ неܖ мы»ܖ– ܖ «вܖ существованииܖ 

злаܖ виноватыܖ люди;ܖ вܖ силахܖ 

человекаܖ неܖ допуститьܖ злоܖ иܖ 

боротьсяܖ сܖ ним»; 

 ܖЕлена ܖдаѐт ܖзла ܖот ܖрецепт ܖКакой» ܖ–

Сергеевна?»ܖ– ܖ «Главноеܖ– ܖ найтиܖ 

своюܖ точкуܖ опоры,ܖ своѐܖ местоܖ наܖ 

земле,ܖ т.е.ܖ обрестиܖ смыслܖ своейܖ 

жизни». 

– «Смыслܖ человеческогоܖ 

существования»ܖ– ܖ выводܖ оܖ 

столкновенииܖ потребительскойܖ 

философииܖ иܖ мненияܖ оܖ том,ܖ чтоܖ 

человекܖ долженܖ самостоятельно,ܖ 

честноܖ пробиватьܖ себеܖ дорогуܖ вܖ 

жизни; 

 ܖв ܖценности ܖмнимые ܖи ܖИстинные» ܖ–

жизни»ܖ– ܖ выводܖ оܖ большейܖ 

жизнеспособностиܖ идеаловܖ 

гуманизма;ܖ  

 ܖпьесы ܖперсонажи ܖПочему» ܖ–

корректироватьܖ 

своюܖ точкуܖ зрения. 

Познавательные 

 ܖустанавливать ܖ–

причинно-

следственныеܖ 

связи,ܖ делатьܖ 

обобщения,ܖ 

выводы;ܖ  

– читатьܖ иܖ 

слушать,ܖ извлекаяܖ 

нужнуюܖ 

информацию,ܖ аܖ 

такжеܖ 

самостоятельноܖ 

находитьܖ еѐܖ вܖ 

тексте. 
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выбралиܖ зло?»ܖ Какܖ сталоܖ 

возможнымܖ то,ܖ чтоܖ ониܖ пошлиܖ наܖ 

поводуܖ уܖ Володи? 

 ܖв ܖли ܖЕсть ܖ– ܖ«личность ܖСильная» ܖ–

произведенииܖ сильныеܖ личности?ܖ Вܖ 

чѐмܖ ихܖ сила? 

Столкновениеܖ героев,ܖ ихܖ позиций,ܖ 

взглядовܖ– ܖ сноваܖ конфликтаܖ любогоܖ 

драматическогоܖ произведения.ܖ 

Вернемсяܖ кܖ жанровойܖ 

принадлежностиܖ произведения. 

Решениеܖ вопроса:ܖ 

«Психологическаяܖ драмаܖ илиܖ 

трагедия?» 

Определениеܖ жанраܖ пьесы. 

Учащимсяܖ предлагаетсяܖ решитьܖ 

логическуюܖ задачу:ܖ доказатьܖ своѐܖ 

предположениеܖ (т.е.ܖ провестиܖ 

экспертизуܖ иܖ ответитьܖ наܖ вопросܖ оܖ 

жанреܖ пьесы). 

[ответыܖ учащихся] 

 ܖ ܖ– ܖ«!Д.Е.С» ܖЛ. Разумовской ܖПьеса ܖ–

трагедия.ܖ Проверяютсяܖ признакиܖ изܖ 

определенияܖ трагедииܖ 

применительноܖ кܖ пьесе. 

 ܖ– ܖ«!.Д.Е.С» ܖЛ. Разумовской ܖПьеса ܖ–

психологическаяܖ драма.ܖ 

Проверяютсяܖ признакиܖ драмыܖ 

применительноܖ кܖ пьесе. 



 

61 

Вывод:ܖ пьесаܖ Л. Разумовскойܖ 

«Д.Е.С.!»ܖ- ܖ психологическаяܖ драма. 

– Работа с монологами и 

ремарками: что они могут сказать о 

герояих произведения, какова их 

роль? 

V.Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщение по теме «Жанровые 

особенности  драматургии конца 

XX века» (в сравнении с 

драматургией рубежа XIX-XX в.в.) 

проводится в форме беседы. 

Примерные вопросы и тезисы 

беседы: 

— К какому жанру относятся пьесы 

Л. Петрушевской? (Драмы) 

— Какие жанры преобладали в 

драматургии рубежа XIX-XX в.в.? 

(Драма) 

— Чем это обусловлено? 

(Социальными и нравственными 

противоречиями) 

— С пьесами каких авторов схожи 

современные драмы по тематике? 

(А. П. Чехов, А. М. Горький) 

— Чем объясняется тот факт, что 

на рубеже XIX-XX и XX-XXI в.в. 

драматургия имеет схожие черты? 

 (Относительным затишьем в 

политической жизни, 

Познавательные: 

– установление 

причинно-

следственных 

связей; 

– построение 

логической цепи 

рассуждений; 
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отсутствием крупных 

катаклизмов, обстановкой, когда 

быт становится для человека 

более важным, чем все другие 

проблемы). 

— Какие драмы отличаются 

большей остротой и 

напряжѐнностью – современные 

или созданные столетие назад? 

(Современные). 

— Почему? 

(Это, может быть, объясняется 

отчаянием, безысходностью: 

прошѐл целый век, а человеческая 

мораль практически не меняется, 

проявление негативных явлений 

порою даже усиливается). 

— Наблюдается ли разница в 

идейном звучании пьес разных 

времѐн? 

(100 лет назад – оптимизм, призыв 

к борьбе с мещанской моралью, 

вера в успех этой борьбы; в 

современной драматургии – 

безысходность, отсутствие веры в 

лучшее). 

— Современная драматургия 

многопроблемна, в ней 

 преломляются все основные 
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вопросы, поднятые  русской 

литературой в XIX-XX веках. 

Демонстрация таблицы 

(Приложение А): как мы можем 

заметить, основные проблемы, 

встречающиеся в современной 

пьесе, рассмотрены во многих 

классических произведениях 

русской литературы. 

VI. Рефлексия Подведение итогов 

– Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

– мы познакомились с жизнью 

писателя Л.Разумовской и историей 

создания пьесы «Дорогая Елена 

Сергеевна!», выделили ряд тем и 

проблем произведения. 

–  Что вас удивило, а что 

расстроило? Как оцениваете свою 

работу на уроке? 

Личностные: 

– формирование 

собственной 

позиции  

Регулятивные: 

– подведение 

итогов урока 

Познавательные: 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы. 

VII. Домашнее 

задание 

Просмотр фильма «Дорогая Елена 

Сергеевна» Эльдара Рязанова 

(1988), найти расхождения и 

совпадения фильма и пьесы. 

Составить таблицу. 

Познавательные:

поиск и усвоение 

необходимого 

материала. 



 

64 

Урок №2. 

Тема: Спор поколений в «Дорогой Елене Сергеевне» (по пьесе Л. 

Разумовской и одноименному фильму Э. Рязанова) 

Эпиграфы к уроку: 

«Пробить сердце – вот глубокое рассуждение, ибо что такое пробить 

сердце? Привить нравственность, жажду нравственности…»  (Ф.М. 

Достоевский) 

«Поступы – плоды помыслов. Были разумны помыслы – будут хороши 

поступки». (Б. Грасиан-и-Моралес) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик». 

(И.В. Гѐте) 

Цели: 

1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством драматурга Л.Н. 

Разумовской, изучить историю создания пьесы «Дорогая Елена 

Сергеевна»; 

2. Определить, в чѐм проявляется открытый трагизм пьесы и фильма; 

выделить и сравнить характер эпохи, явственно проглядывающейся в 

пьесе и фильме; 

3. Рассмотреть проблему «отцов и детей» в рамках пьесы и фильма; 

4. Сравнить портреты поколений, созданные Л.Н. Разумовской и Э.А. 

Рязановым. 

Планируемые результаты: 

Предметные: ученики должны уметь работать с тестом, выделять 

авторскую позицию и видение режиссѐра. 

Метапредметные: умение формулировать собственную позицию и 

аргументировать еѐ, развивать мышление, совершенствовать речь. 

Личностные: способствовать формированию духовно-нравственных 

потребностей, добра и человечности.  

Методы: слово учителя, беседа, просмотр эпизодов художественного 

фильма (видеометод). 
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Оборудование:  

 текст пьесы Л.Н. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна»; 

 эпизоды художественного фильма Э. Рязанова «Дорогая Елена 

Сергеевна»; 

 сравнительная таблица (на листах формата А4); (приложение Б) 

Этап урока Содержание УУД 

I. 

Организационн

ый 

(мотивационны

й) 

Вступительное слово учителя 

У каждого человека есть свои 

воспоминания о школе. Различия только 

в том, что у кого-то они хорошие, а у 

кого-то плохие. Тема о «трудных 

подростках» всегда актуальна, ведь дети 

– это наше будущее, и от них зависит то, 

как мы будем жить в будущем. Каждый 

человек задумывается о том, каким 

растѐт его ребѐнок. Поэтому пьеса Л.Н. 

Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» 

оказалась сигналом тревоги: тревоги за 

наше будущее. 

На прошлом уроке мы начали знакомство 

с пьесой «Дорогая Елена Сергеевна!» Л. 

Разумовской. Давайте вспомним, в каких 

условиях создавалось произведение, 

поговорим о его судьбе. 

[ответ учащихся] 

Как мы помним, данная пьеса имеет 

оглушительный успех. Многие 

режиссѐры ставили еѐ как на площадках 

своих театров, так и пробовали 

Личностные: 

- формирование 

внутренней 

позиции 

школьника (по 

заданному 

вопросу); 

– личностная 

мотивация к 

обучению 

(желание 

разобраться в 

проблеме). 

Познавательны

е: 

– Строить 

рассуждения. 
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экранизировать. 

II. 

Целеполагание 

Запишите в рабочие тетради число, тему 

урока и эпиграф 

(Пробить сердце – вот глубокое 

рассуждение, ибо что такое пробить 

сердце? Привить нравственность, жажду 

нравственности…  (Ф.М. Достоевский) 

Поступы – плоды помыслов. Были 

разумны помыслы – будут хороши 

поступки.( Б. Грасиан-и-Моралес) 

Поведение – это зеркало, в котором 

каждый показывает свой лик.( И.В. 

Гѐте).) 

[учитель читает тему и эпиграф вслух]. 

Записывают тему урока и эпиграф. 

Подумайте над словами эпиграфа и 

сформулируйте цель нашего 

сегодняшнего урока. 

Запишем основной термин, 

характеризующий одну из основных 

проблем данного произведения. 

[учитель записывает термин на доске] 

Эгоцентризм – [лат. ego – я + centrum – 

центр] – характеристика индивидуальной 

позиции, свойство мышления и 

поведения человека, заключающееся в 

неспособности понять и учитывать 

другие точки зрения и позиции. 

Данная проблема часто встречается в 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему 

и цели урока. 

Коммуникатив

ные: 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь еѐ 
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произведениях современных 

драматургов. Авторы одними из первых 

предупредили: растѐт очень сложное, 

неблагополучное поколение. Сегодня мы 

понимаем, что пьеса и фильм прозвучали 

как сигнал тревоги, поднимающий 

важные вопросы воспитания молодѐжи, 

являющиеся актуальными и 

проблемными и по сей день. 

III. Познание 

нового 

Дома вы смотрели фильм Эльдара 

Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»: 

какие эмоции вызвал у вас этот фильм? 

[беседа с учащимися] 

Слово учителя о фильме знаменитого 

режиссѐра Эльдара Рязанова «Дорогая 

Елена Сергеевна». 

Эльдар Рязанов – один  из лучших 

режиссѐров нашей страны, его фильмы 

пользуются огромной популярностью и 

на это есть ясное объяснение. Его 

фильмы – это маленькие кусочки из 

нашей жизни, и в каждом он показывает 

душу и сущность человека. Так же и в 

этой картине. Этот фильм считается 

самой драматичной и серьѐзной из работ 

Эльдара Рязанова. 

Фильм был снят в 1988 году на 

«Мосфильме». Сценарист: Людмила 

Разумовская.  Фильм незамысловатого 

Познавательны

е: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной  форме 

 

– слушать, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

записывать 

наиболее 

важные 

характеристики 

автора.  
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сюжета, но с глубокой моралью о 

личности, совести, воспитании и 

перекосах советской действительности. 

[Просмотр фрагментов художественного 

фильма (разговор на кухне; комплекс 

Антигоны; подготовка к насилию) и 

аналитическая характеристика героев 

пьесы] 

Дома вы провели исследование 

первоисточников, на основе которых  

группа исследователей составила 

сравнительную таблицу текста пьесы и 

фильма, с которой и  предлагается вам 

познакомиться. Переверните листы, 

лежащие на партах. 

беседа с учащимися:  (Приложение Б) 

[Работа по таблице в течение всей 

беседы] 

– Как вы думаете, чем могла 

«всколыхнуть» театры, особенно 

молодѐжные, эта пьеса? Какое 

впечатление произвела она на вас? 

– Какие идеи сталкиваются, на ваш 

взгляд, в этой пьесе? 

– Какова истинная цель прихода, 

казалось бы, искренних учеников с 

поздравлениями, с позитивным настроем 

к учительнице домой? 

– Поразило вас поведение Елены 

 

Личностные: 

- оценивание 

усваиваемого 

содержания 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей). 



 

69 

Сергеевны? Не возник вопрос, неужели  

за столькие годы работы в этом классе 

она ещѐ не поняла, кто есть кто? 

(Безразличие, равнодушие, даже  

глупость Елены Сергеевны,  то, что она 

позволяет издеваться над собой, терпит 

все унижения,  не может повысить голоса 

и выгнать ребят из своего дома). 

– Можно ли утверждать, что автор пьесы 

создаѐт портрет поколения? Похожи ли 

ребята друг на друга? 

– Кроме семьи и школы, огромное 

влияние на человека оказывает среда, в 

которой он находится. Кто лидер этой 

среды, как человек туда попадает и кем 

становится – это тема отдельного 

исследования. Какие черты лидера есть в 

Володе? (Парень всячески пытается 

донести до неѐ, что еѐ время прошло, что 

будущее в новом «динамичном», 

«деловом» мире за ними – людьми,  

умеющими договориться, найти общий 

язык, что советские морали и 

идеологические предрассудки отжили 

своѐ. Другими словами,  

капиталистический взгляд на будущее 

России). 

– Можно ли к Елене Сергеевне отнести 

слова Паши: «Ваша душа обросла 
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штампами, фальшивыми лозунгами… вы 

сами не верите ни себе, ни тому, что 

пытаетесь внушить»? 

– Что вы можете сказать о проблеме 

«отцов и детей» в пьесе? Показывает ли 

Разумовская причины формирования 

раннего прагматизма, эгоцентризма, 

нравственной безответственности? 

– В финале пьесы и фильма - эпизод с 

закрытой дверью. Кульминация. 

Неоднозначный конец. Что случилось с 

Еленой Сергеевной? Она покончила с 

собой, или же просто устала и не нашла 

сил ответить девушке? 

Аналитическая беседа о каждом герое: 

Все четыре персонажа выписаны 

драматургом как индивидуалы, каждый  

из них имеет яркие отличительные 

черты, представляет определѐнный 

социально-психологический тип, 

который отражает все негативные 

факторы того времени. 

В конце пьесы каждый из них остаѐтся 

один. Они пришли вместе, а уходят 

поодиночке. Как вы думаете, почему? 

Как автор характеризует каждого героя 

пьесы? 

[ответ учащихся] 

Ляля. Ляля считает себя взрослой и 
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самостоятельной девушкой, которая 

хочет получше устроиться в жизни и 

решать свои проблемы даже таким 

способом, на который еѐ толкают 

«друзья», тем не менее порывается 

несколько раз выбраться из квартиры 

учительницы. 

Витя. Витѐк, «потомственный 

алкоголик», на фоне всех остальных 

выглядит самым порядочным, если такое 

слово можно употребить. Сама Елена 

Сергеевна пытается оправдать и 

выгородить его из этого окружения, 

указывая на его способности в рисовании 

в детстве и на то, что эти способности 

просто загубили. 

Паша. Лялю и Виктора ещѐ можно, на 

наш взгляд, исправить, но вот Пашу и, в 

особенности, Володю – нет. Паша 

требует много, при этом, ничего не 

отдавая взамен. Он не собирался 

вступаться за честь своей девушки или 

защитить женщину. Нет, таких чувств у 

него не возникло, именно поэтому он и 

остался на крыше (в фильме). 

Володя. Самый выдающийся персонаж 

всей пьесы – это Владимир. Пойдя в 

квартиру учительницы, он не 

преследовал таких целей, как-то: 
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заполучить ключ от учительской, убедить 

в необходимости подмены итоговых 

работ, показать различие между 

учительницей и ними – нет, ему нужно 

было доказать всем свои лидерские 

качества, почувствовать себя героем. 

Самое интересное, что ему это всѐ сошло 

с рук. Цель прихода ребят заключалась в  

получении ключа от учительской. 

Владимир использовал различные рычаги 

для достижения этой цели. Несмотря на 

различные уловки и ухищрения 

Владимира, Елена Сергеевна не 

поддавалась. Но конфликт между ними 

уже начал назревать. Елена Сергеевна 

убеждалась в правоте своих мыслей о 

том, что она с этим поколением 

разговаривает на разных языках.  

Вывод: говоря в целом о героях и их 

морально-этической позиции, можно 

заметить тот факт, что на протяжении 

всей истории, пожалуй, у каждого, кроме 

Володи, возникало желание прекратить 

всѐ, извиниться и уйти. Каждый из них 

как отдельная личность, если их так 

можно назвать, может оценить всю 

неправоту своих поступков и 

остановиться. 

Обсудим персонажа Елены Сергеевны. 
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Какие цитаты показывают жизненное 

кредо Елены Сергеевны? 

[ответы учащихся] 

– «Важно, чтобы при любых 

обстоятельствах вы оставались честными 

людьми. Чтобы те идеалы, которые мы 

прививали вам с детства, несмотря ни на 

что, были живы в ваших сердцах... За 

ваше человеческое лицо, за ваш 

жизненный путь, мужественный и 

честный!» 

– «Я отметками не торгую». 

– «Если огромному миру зла скажет 

"нет" хотя бы один человек, один, - зло 

отступится, и восторжествует добро и 

справедливость». 

– «Бессмысленно продолжать быть 

учителем, когда из детей вырастают 

такие чудовища, как вы. Всю жизнь я 

пыталась внушить вам идеалы добра, 

справедливости, гуманного отношения к 

человеку. И что же? Как учитель, я 

ставлю на себе крест». 

Как раскрывается характер Елены 

Сергеевны? 

IV.Закрепление 

знаний 

Людмиле Николаевне удалось нащупать 

самые болевые, определяющие время 

тупиковые ситуации, самые жѐсткие 

 трудноразрешаемые конфликты. Какие 

Личностные 

– формирование 

собственной 

позиции в 
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основные проблемы, встречающиеся в 

данном произведении, вы можете 

выделить?  

– проблема отцов и детей; 

– характер эпохи, какие люди и какие 

принципы этой эпохе нужны; 

– идеализм или способность к 

компромиссу – высшей добродетели; 

– «цветение несеяной ржи» – 

непредвиденные последствия в  

воспитании поколения. 

Какие выводы можно по таблице 

сделать? 

– В отличие от пьесы,  в фильме Э. 

Рязанова, с одной стороны, трагизм 

ситуации, созданной Л.Разумовской, 

немного теряется за счѐт увеличения 

режиссѐром  пространства, в котором 

разворачиваются события, и внесения 

некоторых изменений в реплики и 

действия персонажей. С другой же 

стороны, эмоциональная напряжѐнность 

нагнетается трагическими сюжетами, 

транслируемыми по телевизору с первых 

минут фильма. 

Какие выводы можно сделать в 

результате проведѐнного исследования? 

– Л. Разумовская беспощадна в своѐм 

произведении. Она видит жизнь такой, 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

духовно-

ненравственным

и ориентирами 

Познавательны

е 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 
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какая она есть. И не позволяет себе врать 

и утешать нас ложью. Она проводит 

своих героев сквозь страдания, в 

надежде, что именно эти страдания 

сделают их лучше. 

В пьесе Л. Разумовской мы видим 

напряжѐнность стремительного действия, 

наличие сильных страстей и вечных 

понятий. 

У Э.А. Рязанова получилась немного 

другая, но очень эмоциональная картина, 

после которой остаются яркие эмоции и 

которая является неплохим примером 

того, что надо хорошо обдумывать 

серьѐзные поступки. 

Главное, что хотел сказать нам режиссѐр, 

– это то, что иногда мы не обдумываем 

до конца важность наших действий и не 

думаем о последствиях. Часто получается 

так, что средства совсем не оправдывают 

цели. И бывают ситуации, когда важнее 

сам процесс, чем результат. 

Э. Рязанов явно поймал нерв эпохи. Смог 

в предельно аскетичной форме передать 

тревоги и ожидания времени, а также 

провидчески разглядел многие грядущие 

ужасы смутного времени в России. 

Авторы одними из первых предупредили: 

растѐт очень сложное, неблагополучное 
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поколение. Пьеса и фильм прозвучали 

как сигнал тревоги, поднимающий 

важные вопросы воспитания молодѐжи, 

являющиеся актуальными и  

проблемными и по сей день. 

V. Рефлексия Подведение итогов 

– Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

– Что вас удивило, а что расстроило? Как 

оцениваете свою работу на уроке? 

Регулятивные 

– подведение 

итогов урока 

Личностные: 

– формирование 

собственной 

позиции  

VI. Домашнее 

задание 

Составить характеристику 

понравившегося героя. 

Написать рецензию на фильм «Дорогая 

Елена Сергеевна». 

Коммуникатив

ные 

– Умение 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме. 
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Заключение 

 

Данная работа посвящена проблемам изучения школьниками 

драматических произведений. Анализ и исследование материала строитcя на 

разных вариантах программ по литературе и учебников для образовательной 

школы. В литературно-художественном образовании не накоплен 

достаточный опыт в изучении и осмыслении драматических произведений. 

Во всех учебных пособиях даются общие понятия особенностей драмы: 

концентрированность действий и роль речевых высказываний персонажей. 

Эти характерные черты драмы не воспринимаются сегодняшними 

школьниками, поэтому они поверхностно или выборочно читают пьесы. 

Драма – наиболее условный род литературы, в этом состоит трудность 

восприятия и понимания драмы для юного читателя. 

Перед учителем литературы стоят две задачи: воспитать читателя и 

создать все критерии для зрительского восприятия.  

Исследование современного состояния драматургии для подростков 

побудило изучить источники развития, формирования, становления драмы в 

России, обратиться к особенностям наследования отечественной традиции 

современными драматургами. Такой подход позволил констатировать, что 

драматургия для подростков ЛУЧШЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВО-

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА! имеет свою собственную интересную 

историю, обусловленную социально-психологическими особенностями 

адресата, духовно-нравственным и социально-нравственным климатом в 

обществе, в педагогической среде. 

Нами было рассмотрено развитие русской драматургии, выявлена 

специфика современной драматургии. Определив особенности изучения 

драматических произведений в школе посредством анализа учебно-

программной и методической литературы, нами были разработаны 

методические рекомендации по изучению образцов современной русской 
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драматургии на уроках внеклассного чтения, представлены разработки 

уроков. 

Методические рекомендации по изучению драматургии строятся на 

выразительном и комментированном чтении или на подготовленном чтении 

по ролям. Все методы и приемы, которые учитель использует при анализе 

пьесы, должны развивать воображение учащихся, создавать эмоциональный 

настрой урока, способствовать развитию сценических творческих 

способностей. Этой работе будет способствовать и посещение спектакля по 

изученному произведению: сравнение литературного произведения и 

режиссерского замысла развивает интерес подрастающего поколения к 

анализу драматических и жизненно-бытовых ситуаций, к пониманию 

конфликта, как части деятельности человека в обществе.  

На основе обращения к отдельным текстам, которые вошли в круг 

подростковой литературы ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОЙ,  с учетом 

возрастных особенностей школьников  и доступности восприятия 

содержания произведений, был составлен список текстов современных 

драматических произведений, рекомендованных для прочтения на  уроках 

внеклассного чтения.  Представлены методические рекомендации по 

изучению образцов современной русской драматургии на уроках 

внеклассного чтения и иллюстрирование их разработками уроков. 

Основнойܖ курсܖ литературыܖ долженܖ опиратьсяܖ наܖ внеклассноеܖ чтение.ܖ 

Особоеܖ вниманиеܖ необходимоܖ уделятьܖ чтениюܖ лучшихܖ произведенийܖ 

современнойܖ драматургии.ܖ Организоватьܖ ихܖ включениеܖ вܖ школьныйܖ курсܖ 

предлагаетсяܖ параллельноܖ сܖ обзорамиܖ произведений,ܖ близкихܖ поܖ тематикеܖ иܖ 

проблематике.ܖ Например,ܖ послеܖ изученияܖ комедииܖ А.С. Грибоедоваܖ «Гореܖ отܖ 

ума»ܖ учащимсяܖ предлагаетсяܖ познакомитьсяܖ сܖ произведениемܖ А. 

Жвалевскогоܖ иܖ Е. Пастернакܖ «Образܖ Чацкогоܖ скачатьܖ бесплатно»;ܖ послеܖ 

изученияܖ пьесыܖ А.П. Чеховаܖ «Триܖ сестры»ܖ– ܖ провестиܖ урокܖ внеклассногоܖ 

чтенияܖ поܖ произведениюܖ Л.С. Петрушевскойܖ «Триܖ девушки  ,«голубом ܖв ܖ
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после знакомства с творчеством И.С. Тургенева и его романом «Отцы и 

дети» – урок по произведению А. Вампилова «Старший сын». 

Для знакомства с произведениями современных авторов приоритет был 

отдан дискуссионным формам урока – круглый стол, диспут. В работе над 

текстами очень важно выявить и показать учащимся межпредметные связи 

литературы с другими видами искусства (театр, кино), сформировать 

представление о преемственности в русской литературе (внутрипредметные 

связи), определить своеобразие пьес современных авторов. 

Изучение текстов современных драматических произведений не только 

создает возможность для формирования представления о развитии 

драматургии в современном литературном процессе, но и способствует 

решению ряда воспитательных задач, стоящих перед гуманитарным циклом 

школьных предметов – главным образом, это воспитание нравственности, 

человечности (эта возможность доказывается тем, что в современных пьесах 

авторы зачастую затрагивают проблемы нравственного выбора, смысла 

человеческой жизни, понимания и непонимания в мире людей). 
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Приложение А. 

Приложение к уроку №1 в системе занятий, посвященных изучению 

произведения «Дорогая Елена Сергеевна!» 

Проблематика пьесы 

Проблема Произведения, в которых есть данная проблема 

«Отцы» и «дети» А.Н.Островский «Гроза»;   

А.С.Грибоедов «Горе от ума»;  

И.С.Тургенев «Отцы и дети»;  

А.П.Чехов «Вишневый сад»;  

М.А.Шолохов «Тихий Дон». 

Социального 

неблагополучия 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»;  

А.М.Горький «На дне» 

Смысла человеческой 

жизни, роли и места 

человека в обществе, 

истинной ценности 

человека 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»;  

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»;  

И.А.Гончаров «Обломов»;  

Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

М.Е.Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»;  

А.П.Чехов «Вишневый сад», «Ионыч»;  

М.Горький «На дне», «Старуха Изергиль»;  

И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско»; 

М.А.Шолохов «Тихий Дон», «Судьба человека». 

Происхождения зла Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»;  

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Нравственного выбора Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»;  

В.Быков «Сотников»; Б.Васильев «Завтра была 

война»; Ю.Бондарев «Выбор»; В.Распутин 

«Живи и помни». 
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Нравственных ценностей: 

чести, совести, 

человеческого 

достоинства, сострадания, 

милосердия, 

порядочности 

(истинные и мнимые 

ценности) 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»; 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»; 

Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

А.П.Чехов «Маленькая трилогия»;  

М.Горький «На дне», «Старуха Изергиль»;  

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»;  

Ю.Бондарев «Выбор»;  

В.Распутин «Живи и помни»;  

М.А.Шолохов «Судьба человека». 

Сущности и истинной 

ценности любви и 

дружбы 

Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

А.И.Куприн «Гранатовый браслет»;  

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

Сильной личности  и 

власти, роли личности в 

истории, достижения 

цели. 

А.С.Пушкин «Пиковая дама»;  

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»;  

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»;  

Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»,  

М.Горький «Старуха Изергиль». 

Ответственности 

человека за всѐ 

происходящее вокруг 

Л.Н.Толстой «Война и мир»;  

М.Е.Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»;  

А.П.Чехов «Ионыч», «Маленькая трилогия»;  

Б.Васильев «Завтра была война»;  

Ю.Бондарев «Выбор»;  

В.Распутин «Пожар»;  

В.Астафьев «Печальный детектив». 
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Приложение Б 

Приложение к уроку №1 в системе занятий, посвященных изучению пьесы 

«Дорогая Елена Сергеевна!» 

Сравнительная таблица (пьеса и фильм) 

Книга Л. Разумовской Фильм Э. Рязанова 

Расхождения 

1. Место действия 

Однокомнатная квартира 

учительницы Елены 

Сергеевны. 

Двухкомнатная квартира учительницы 

Елены Сергеевны, в которой видны 

атрибуты присутствия матери (инвалидное 

кресло, кровать с железными поручнями). 

 

2. Подарки 

Володя целует руку и передаѐт 

маленький букетик фиалок,… 

Позже Елена Сергеевна 

обращает, наконец, внимание 

на пакет, который всѐ это 

время не выпускала из рук, в 

котором были хрустальные 

фужеры. 

Ляля передаѐт «весенний букет» роз и 

только тогда, когда все садятся за стол, 

ребята дарят хрустальные фужеры. 

3. Одежда 

Ляля: Как только вошли. И 

она… в этом халатике… 

Встретила Елена Сергеевна в домашней 

одежде (футболка, лосины, фартук), но, 

увидев себя в зеркале, решила переодеться.  

 

4. Музыка 

Елена Сергеевна: …у меня 

пластинки отличные, Новелла 

Из музыки Елена Сергеевна предпочитает 

классику, вальсы. 
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Матвеева, Окуджава... Вот 

кошмар, у меня одни вальсы! 

 

5. Рассказ о своей жизни 

Елена Сергеевна: Я так давно 

не танцевала! Этот вальс... 

Бывает так, что самые 

глубокие переживания 

связаны для вас с какой-то 

мелодией, и стоит еѐ 

услышать... 

Ляля: (садится к столу). Это 

называется ассоциативно-

эмоциональная память. 

Елена Сергеевна: Да, да, я 

смотрела на вас, слушала 

музыку и вспоминала себя 

юной, влюблѐнной... Ах, как 

хорошо быть влюблѐнным!.. К 

сожалению, у меня так ничего 

и не вышло... 

Ляля: Почему? 

Елена Сергеевна: (смеѐтся). 

Мой избранник предпочѐл 

более выгодную партию. 

Речь о личной жизни не ведѐтся. 

6. Попытка Елены Сергеевны уйти из дома 

Елена Сергеевна бросается к 

дверям, но Паша и Витя 

загораживают ей дорогу. 

Дверь загораживают все ребята. 
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7. Комплекс Антигоны 

Володя: У нашей дорогой 

Елены Сергеевны комплекс 

Антигоны. … Ну, во-первых, 

Антигон в чистом виде не 

существует. А во-вторых, к 

любой психической модели 

можно подобрать ключ. Я 

скажу больше. Я уже знаю, 

как сломить Антигону. 

(Пауза. Все с любопытством 

смотрят на Володю.) 

Насилием. 

Ничего про комплекс Антигоны не 

говорится. По словам Володи, Елена 

Сергеевна – «махровая идеалистка и за свои 

идеалы костьми ляжет. Чем сильнее на неѐ 

мы будем давить, тем сильнее она будет 

сопротивляться. …Нужно еѐ замазать. 

Превратить из нашей обвинительницы в 

нашу сообщницу». 

 

8. Подслушивание 

В это время мальчишки 

подслушивали разговор Ляли 

и Елены Сергеевны около 

двери: Ребята собираются 

кучкой у дверей.                                           

Разговор подслушивается на балконе через 

окно. 

 

 

9. Обыск Елены Сергеевны 

Витя: Извините, Елена 

Сергеевна. Я очень аккуратно, 

даже не почувствуете. 

(Неожиданно быстрым 

движением проводит руками 

по телу Елены Сергеевны) 

Вот и всѐ, Елена Сергеевна, 

извините. (Володе.) Ничего 

нет.  

Витя аккуратно просовывает руку в карман 

Елены Сергеевны, но ничего в нѐм не 

обнаруживает. 
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10. Личность Елены Сергеевны 

В книге Елена Сергеевна 

сильнее, нежели в фильме. 

Это видно по диалогу между 

ней и Володей. 

 Володя: Я гораздо сильнее 

вас, Елена Сергеевна, как 

личность. Я вас подавлю. 

Елена Сергеевна: Я тоже не 

из слабых, Володя. 

 

11. Сцена с насилием (подготовка) 

Володя: Молчи, я уже давно 

понял, что больше всего на 

свете ты хочешь спать со 

своей бабой. Ради Бога. У 

каждого свои потребности. 

Только на моего отца прошу 

больше не рассчитывать. 

Понятно? А я ещѐ посмотрю, 

с каким треском отошьѐт 

тебя Лялечка, когда ты 

вместо института 

загремишь в армию или ПТУ. 

(Смеѐтся.) Сам слышал, 

девочка дѐшево себя не 

продаст... Паша: Чѐрт с 

тобой, я согласен. 

Володя и Паша выходят на крышу дома. Там 

Владимир рассказывает суть своего плана. 

Паша отказывается поддержать это 

предложение. Тогда Володя закрывает его 

на крыше, а сам приступает к реализации 

плана. 
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12. Насилие 

Наивный Витя помогает 

Володе держать Лялю: Витя 

хватает Лялю за руки, она 

сопротивляется. Елена 

Сергеевна приподнимается на 

диване, смотрит, не мигая, 

широко раскрытыми глазами. 

После чего медленно, с 

усмешкой, Володя 

приближается к Ляле. Она 

смотрит ему в лицо, в еѐ 

остановившихся глазах - 

ужас. Внезапно она делает 

резкое движение к Паше. 

Трясѐт его, колотит в грудь 

кулаками. Паша в 

полуобморочном состоянии. 

Поняв, что Паша еѐ не 

спасет, Ляля как-то вдруг 

обмякает, и Володя, 

подхватив еѐ на руки, несѐт к 

дивану. 

 Елена Сергеевна: 

(бесцветным старческим 

голосом). Оставь еѐ, 

слышишь? Я сказала - оставь. 

Я дам тебе ключ. (Бросает 

ключ на пол. Потом, 

Володя хватает Лялю, начинает еѐ раздевать. 

Испуганная девушка пытается вырваться из 

его рук. В отличие от книги, герой Рязанова 

Витя пытается защитить Лялю, за что и 

получает удар ногой от Володи. Видя всѐ 

это, Елена Сергеевна не выдерживает, берѐт 

за руку Володю и говорит: «Возьмите ключ, 

он у вас в кармане, на связке с дверным». 
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сгорбившись, тихо выходит из 

комнаты, запирается в 

ванной.) Молчание. Володя, 

бледный, дрожащий, с 

торжествующей улыбкой 

поднимает ключ и победно 

машет им над головой. 

 

Совпадения 

1. 

Шампанс

кое  

Когда ученики достают шампанское, Елена Сергеевна сначала 

возмущается и просит его убрать, но после уговоров бутылка 

остаѐтся на столе.  

Витя: Елена Сергеевна, ну, как по заказу! (Достает 

шампанское.) Сюрприз!   

Елена Сергеевна: Ой, вам же нельзя!  

Ребята: (хором). "Почему? Кто это вам сказал, Елена 

Сергеевна? Шампанское! Да его грудным детям дают!" - 

"Бутылка на - раз, два, три... на пять человек!" - "Елена 

Сергеевна! Последний экзамен!" - "В честь дня рождения!" 

Елена Сергеевна: Ну что с вами сделаешь, садитесь! 

2.Разгово

р про 

классного 

руководи

теля 

Паша: Если бы ключ был у Марии Васильевны, нам было бы ещѐ 

проще. Мария Васильевна - наша классная руководительница, 

стало быть, она так же, как и мы, заинтересована в баллах и 

процентах. С Марией Васильевной мы бы договорились. 

3. Звонок 

в 

милицию 

Так как из дома Елену Сергеевну не выпускали, она решила 

позвонить в милицию. Но попытка была неудачной, потому что 

Витя постоянно срывал звонки, а потом и вовсе перерезал шнур. 
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4. Конец Паша уходит, Витя помогает Ляле одеться и обещает подождать 

у подъезда (фильм); проводить домой (книга).  

Ляля: Елена Сергеевна! Елена Сергеевна, вы где? (Пробует 

открыть дверь в ванную.) Елена Сергеевна, вы здесь? Вы меня 

слышите?.. Елена Сергеевна, они его не взяли! Вы слышите? Они 

его не взяли! Они не взяли ваш ключ! (Барабанит в дверь. Елена 

Сергеевна не отвечает. Ликующий голос Ляли переходит в 

рыдания.) Елена Сергеевна... они не взяли... не взяли... они его не 

взяли, Елена Сергеевна…. 

 

 


