
ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО.

Алексей Максимович Горький (при 
рождении Алексей Максимович 

Пешков)



Детство.

• Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде в 
семье столяра (по другой версии — управляющего 
астраханской конторой пароходства И. С. Колчина) — 
Максима Савватьевича Пешкова (1840—1871), который был 
сыном солдата, разжалованного из офицеров.

• М. С. Пешков в последние годы жизни работал управляющим 
пароходной конторой, умер от холеры. 

• Мать — Варвара Васильевна, урождённая Каширина 
(1842—1879) — из мещанской семьи; рано овдовев, вторично 
вышла замуж, умерла от чахотки.

• Дед Горького Савватий Пешков дослужился до офицера, но 
был разжалован и сослан в Сибирь «за жестокое обращение с 
нижними чинами», после чего записался в мещане.

• Его сын Максим пять раз убегал от отца и в 17 лет ушёл из 
дома навсегда.



▣ Рано осиротев, Горький провёл детские годы 
в доме своего деда Каширина. С 11 лет 
вынужден был идти «в люди»: работал 
«мальчиком» при магазине, буфетным 
посудником на пароходе, пекарем, учился 
в иконописной мастерской и др.



Юность.

• В 1884 году попытался поступить в Казанский 
университет . Познакомился с марксисткой литературой 
и пропагандистской работой.

• В 1888 году — арестован за связь с кружком Н. Е. 
Федосеева. Находился под постоянным 
надзором полиции. В октябре 1888 года поступил 
сторожем на станцию Добринка Грязе-Царициной 
железной дороги. Впечатления от пребывания в 
Добринке послужат основой для автобиографического 
рассказа «Сторож» и рассказа «Скуки ради».

• В январе 1889 года, по личному прошению (жалобе в 
стихах), переведён на станцию Борисоглебск , затем 
весовщиком на станцию Крутая.

• Весной 1891 году отправился странствовать по стране и 
вскоре дошёл до Кавказа.



Литературная и общественная 
деятельность.

• Максим Горький, 1906 год
• В 1892 году впервые выступил в печати с рассказом «Макар Чудра». Вернувшись в 

Нижний Новгород, печатает обозрения и фельетоны в «Волжском вестнике», 
«Самарской газете», «Нижегородском листке» и др.

• 1895 год — «Челкаш», «Старуха Изергиль».
• 1896 год — Горький пишет отклик на первый кинематографический сеанс в Нижнем 

Новгороде:
• И вдруг что-то щёлкает, всё исчезает, и на экране является поезд железной дороги. Он 

мчится стрелой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он ринется во тьму, 
в которой вы сидите, и превратит вас в рваный мешок кожи, полный измятого мяса и 
раздробленных костей, и разрушит, превратит в обломки и в пыль этот зал и это 
здание, где так много вина, женщин, музыки и порока.

• 1897 год — «Бывшие люди», «Супруги Орловы», «Мальва», «Коновалов».
• С октября 1897 года до середины января 1898 года жил в посёлке Каменка (ныне 

город Кувшиново Тверской области) на квартире у своего друга Николая Захаровича 
Васильева, работавшего на Каменской бумагоделательной фабрике и руководившего 
нелегальным рабочим марксистским кружком. Впоследствии жизненные впечатления 
этого периода послужили писателю материалом для романа «Жизнь Клима Самгина».



• 1898 год — Издательством Дороватского и А. П. Чарушникова 
выпущен первый том сочинений Горького. В те годы тираж первой 
книги молодого автора редко превышал 1000 экз. А. И. Богданович 
советовал выпустить первые два тома «Очерков и рассказов» М. 
Горького по 1200 экз. Издатели «рискнули» и выпустили больше. 
Первый том 1-го издания «Очерков и рассказов» вышел тиражом 3000 
экз.

• 1899 год — роман «Фома Гордеев», поэма в прозе «Песня о Соколе».
• 1900—1901 год — роман «Трое», личное знакомство 

с Чеховым, Толстым.
• 1900 год, Ясная Поляна. Лев Толстой и Максим Горький
• 1900—1913 годы — участвует в работе издательства «Знание»
• Март 1901 года — «Песня о Буревестнике» создана М. Горьким в 

Нижнем Новгороде. Участие в марксистских рабочих кружках 
Нижнего Новгорода, Сормова, Петербурга, написал прокламацию, 
призывающую к борьбе с самодержавием. Арестован и выслан из 
Нижнего Новгорода.

• В 1901 году M. Горький обратился к драматургии. Создаёт пьесы 
«Мещане» (1901), «На дне» (1902). В 1902 году он стал крёстным и 
приёмным отцом еврея Зиновия Свердлова, который взял фамилию 
Пешков и принял православие. Это было необходимо для того, чтобы 
Зиновий получил право жить в Москве.



• 21 февраля — избрание М. Горького в почётные академики Императорской 
Академии наук по разряду изящной словесности.

• В 1902 г. Горький был избран почётным членом Императорской академии 
наук… Но прежде чем Горький смог воспользоваться своими новыми 
правами, его избрание было аннулировано правительством, так как 
новоизбранный академик «находился под надзором полиции». В связи с этим 
Чехов и Короленко отказались от членства в Академии.

• В том же году Горький опубликовал стихотворение «Валашская легенда», 
ставшее потом известным под названием «Легенда о Марко». По 
свидетельству современников, Николай Гумилёв высоко ценил именно 
последнюю строфу этого стихотворения.

• А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут:
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют.

• — Максим Горький. «Легенда о Марко»
• 1904—1905 годы — пишет пьесы «Дачники», «Дети солнца», «Ва́рвары». 

Знакомится с Лениным. За революционную прокламацию и в связи с 
расстрелом 9 января арестован, но затем под давлением общественности 
освобожден. Участник революции 1905—1907. Осенью 1905 года вступил 
в Российскую социал-демократическую рабочую партию.

• Вилла на Капри (бордовая), которую арендовал Горький в 1909—1911 гг.



• 1906 год — едет за границу, создает сатирические памфлеты о «буржуазной» 
культуре Франции и США («Мои интервью», «В Америке»). Пишет пьесу 
«Враги», создаёт роман «Мать». Из-за туберкулёза поселяется в Италии на 
острове Капри, где прожил 7 лет (с 1906 по 1913). Поселился в престижной 
гостинице Quisisana. С марта 1909 года по февраль 1911 года проживал на 
вилле «Спинола» (ныне «Беринг»), останавливался на виллах (имеют 
памятные доски о его пребывании) «Блезиус» (с 1906 по 1909) и «Серфина» 
(ныне «Пьерина»).На Капри Горький пишет «Исповедь» (1908), где чётко 
обозначились его философские расхождения с Лениным и сближение 
с богостроителями Луначарским и Богдановым.

• 1907 год — делегат V съезда РСДРП.
• 1908 год — пьеса «Последние», повесть «Жизнь ненужного человека».
• 1909 год — повести «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина».
• 1913 год — Горький редактирует большевистские 

газеты «Звезда» и «Правда», художественный отдел большевистского 
журнала «Просвещение», издаёт первый сборник пролетарских писателей. 
Пишет «Сказки об Италии».

• 1912—1916 годы — M. Горький создает серию рассказов и очерков, 
составивших сборник «По Руси», автобиографические повести «Детство», 
«В людях». Последняя часть трилогии «Мои университеты» была написана 
в 1923 г.



Эмиграция

▣ 1921 год — отъезд M. Горького за границу. 
Официальной причиной отъезда было 
возобновление его болезни и необходимость, по 
настоянию Ленина, лечиться за границей. По 
другой версии Горький был вынужден уехать из-
за обострения идеологических разногласий с 
установившейся властью. В 1921—1923 гг. жил в 
Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине, Праге.



▣ С 1924 года жил в Италии, в Сорренто. Опубликовал 
воспоминания о Ленине.

▣ 1925 год — роман «Дело Артамоновых».
▣ Беседа И. В. Сталина с А. М. Горьким.
▣ 1928 год — по приглашению Советского 

правительства и лично Сталина совершает поездку по 
стране, во время которой Горькому показывают 
достижения СССР, которые нашли свое отражение в 
цикле очерков «По Советскому Союзу».

▣ 1931 год — Горький посещает Соловецкий лагерь 
особого назначения и пишет хвалебный отзыв о его 
режиме. Этому факту посвящён фрагмент 
труда А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».



Возвращение в СССР
▣ Максим Горький и Генрих Ягода.

(С ноября 1935 года до июня 1936 года)
▣ 1932 год — Горький возвращается в Советский Союз. 

Правительство предоставило ему бывшийособняк 
Рябушинского на Спиридоновке, дачи в Горках и в 
Теселли (Крым). Здесь же он получает заказ Сталина — 
подготовить почву для 1-го съезда советских писателей, а 
для этого провести среди них подготовительную работу. 
Горьким создаётся множество газет и журналов: 
книжные серии «История фабрик и заводов», «История 
гражданской войны», «Библиотека поэта», «История 
молодого человека XIX столетия», журнал 
«Литературная учёба», он пишет пьесы «Егор Булычёв и 
другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933).



▣ Классовая ненависть должна культивироваться путём органического 
отторжения врага как низшего существа. Я глубоко убеждён, что 
враг — существо низшего порядка, дегенерат как в физическом, так и 
в моральном отношении.

▣ Близится время, когда наука обратится к так называемым нормальным 
людям с настойчивым вопросом: хотите, чтобы болезни, уродства, 
слабоумие и преждевременная гибель организма подверглись 
тщательному изучению? Такое изучение невозможно, если 
ограничиваться опытами на собаках, кроликах, морских свинках. 
Необходимо экспериментировать над самим человеком, необходимо 
изучать на нём самом, как работает его организм, как протекает 
межклеточное питание, кроветворный процесс, химия нейронов и всё 
остальное. Для этого , гораздо более важная и полезная, чем 
истребление десятков миллионов здоровых лю дей ради 
комфортабельной жизни одного жалкого класса, выродившегося 
физически и морально, класса хищников и паразитов.

▣ 1934 год — Горький проводит I Всесоюзный съезд советских 
писателей, выступает на нём с основным докладом.



▣ 1934 год — соредактор книги «Канал имени Сталина»
▣ В 1925—1936 годах пишет роман «Жизнь Клима 

Самгина», который остался не окончен.
▣ 11 мая 1934 года неожиданно умирает сын 

Горького — Максим Пешков. M. Горький умер 18 
июня 1936 года в Горках, пережив сына чуть более чем 
на два года. После смерти был кремирован, прах был 
помещён в урне в Кремлёвскую стену на Красной 
площади в Москве. Перед кремацией мозг М. Горького 
был извлечён и доставлен в московский Институт 
мозга для дальнейшего изучения.



Смерть
▣ Обстоятельства смерти Максима Горького и его сына многими 

считаются «подозрительными», ходили слухи об отравлении, 
которые, впрочем, не нашли подтверждения. На похоронах, в 
числе прочих, гроб с телом Горького несли Молотов и Сталин. 
Интересно, что в числе прочих обвинений Генриха 
Ягоды на Третьем Московском процессе 1938 года было 
обвинение в отравлении сына Горького. Согласно допросам 
Ягоды, Максим Горький был убит по приказу Троцкого, а 
убийство сына Горького, Максима Пешкова, было его личной 
инициативой. Некоторые публикации в смерти Горького 
обвиняют Сталина. Важным прецедентом медицинской 
стороны обвинений в «деле врачей» был Третий московский 
процесс(1938), где среди подсудимых были три врача 
(Казаков, Левин и Плетнёв), обвинявшиеся в убийствах 
Горького и других.


