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страницах, в  предуведомлении «От автора»: 
«Гоголь совершал свой эволюционный — и эс
тетический и духовный — путь, на каждом эта
пе которого хотел бы учесть и даже умножить 
многоликие возможности искусства, а  также 
сохранить „необъятный простор христианст
ва“. Его собственное слово принимало форму 
устного народного сказа, могло выразить „не
выразимое“ романтического сознания, стать 
учительным, опирающимся на неисчерпаемый 
запас библейского и  святоотеческого опыта. 
<…> Однако и „всякая всячина“ жизни до по
следних дней занимала писателя» (с. 3).

Вопрос о  «соотношении гуманистического 
и аскетического идеала», о «необходимости взаи
модействия или несовместимости светской 
и собственно духовной культур» (с. 6) мыс лит
ся автором монографии как то, что было предо
пределено процессами, происходившими в Древ
ней Руси с ее принятием христианства и пере
ходом к литературе Нового времени, столь от
личным от византийского пути. Ссылаясь на 
наблюдение Г. П. Федотова, Е. И. Анненкова 
пишет о том, что Нестор, говоря о книголюбии 
Феодосия Печерского в его житии, о любви его 
к  духовному просвещению, пресекал на Руси 
соблазн аскетического отвержения культуры 
(с. 10). Очень важное соображение для тех, кто 
ныне пытается сделать из Гоголя христиани   
нааскета, государственника, отказав ему в не
поддельном интересе к  живой жизни, красоте 
и  проч. Пример Аввакума с  его совмещением 
мирского сознания и  сознания религиозного, 
Батенькова, чьи «не вполне понятные тексты» 
позволяют увидеть, как человек XIX века пы

тается совместить аскетизм и гуманизм, само
сознание автора и  его безличностность, поиск 
веры и  желание обрести собственную, уни
кальную веру (с. 17), размышления И. В. Кире
евского «О характере просвещения Европы 
и о его отношении к просвещению России» ста
новятся своего рода матрицей, на фоне которой 
поиному прочитаются искания и  метания 
Гогол я и  его потребность прояснить для себя 
«внутреннее существо „русской образованно
сти“» и православного просвещения, столь от
личного от Просвещения западного.5 Потреб
ностьпопытка описать Божественную литур
гию и  тем самым включить литургию в  ли
тературное творчество, а  творчеству придать 
литургический пафос  — такова телеология, 
которая определяет одну из самых ярких и  в 
смысловом отношении самых сложных глав 
книги: «Монашество в  миропонимании Гого
ля» (с. 70–86).

Что можно сказать в  заключение? Перед 
нами книга, которая, повествуя о  Гоголе, по
гружает нас вместе с ним в глубинные пробле
мы нашей истории и нашего сегодняшнего бы
тия. И потому, будем надеяться, способна бу
дет увлечь не только специалиста, но и просто 
человека взыскующего.

А. М. Грачева
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МаксиМ Горький: 
портрет неизвестноГо на фоне ГерМании*

В настоящее время появилось много серь
езных научных исследований, посвященных 
различным аспектам личных, творческих, по
литических взаимосвязей и  соприкосновений 
писателя, журналиста, общественного деяте
ля Максима Горького (А. М. Пешкова) с куль
турами, народами, национальным наследием 
различных стран мира.1 На этом фоне, несо

* А. М. Горький в Германии: писатель и его 
окружение в социокультурном и литературно
медийном пространстве / Отв. ред. О. А. Клинг. 
М.: ИМЛИ РАН, 2023. 298 с.

1 См., например: Ариас-Вихиль М. А. Буре
вестник versus Альбатрос. Французский кон

мненно, актуальным и востребованным стано
вится изучение его разносторонних контактов 
с  общественнополитической жизнью и  куль
турой Германии. Немецкие философские, эс
тетические, театральные, социальнополити
ческие тео рии и  практики как прошлых ве
ков, так и со временности (конца XIX — первой 
четверти XX  века) оказывали значительное 
воздействие на Горького. В связи с чем интерес 

текст творчества Максима Горького. М., 2018; 
А. М. Горький в  Италии. К  150летию со дня 
рождения писателя. СПб., 2021; Шуган О. В. 
Восток в жизни и творчестве М. Горького. М., 
2023.

5 Главы «От древнерусской культуры к ли
тературе Нового времени: духовные основы 
и  сложности эволюционного пути» и  «„Древ
нерусская православнохристианская образо
ванность“ в  интерпретации Гоголя и  Киреев
ского».
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учены х к  этой научной проблеме обоснован 
и оправдан.

На обороте обложки книги «А. М. Горький 
в  Германии: писатель и  его окружение в  со
циокультурном и  литературномедийном про
странстве» изложена краткая мотивация ее по
явления и  основной предмет представленно
го  исследования: «Коллективная монография 
посвящена малоизученному периоду жизни 
и твор чества А. М. Горького в Германии (1921–
1923 гг.). Основные авторы — участники про
екта РНФ (№ 211800131), а также специаль
но приглашенные ученые, эксперты по данной 
теме». 

Филологамрусистам хорошо известна зна
чимость периода так называемого Русского Бер
лина,2 когда многие деятели культуры, покинув
шие Советскую Россию и оказавшиеся в Герма
нии, имели возможность краткой «передышки», 
чтобы попытаться осознать опыт произошед
шей в пореволюционные годы гигантской транс
формации русской культуры, а  также чтобы 
определить свой дальнейший жизненный и твор
ческий путь, избрав возвращение на Родину 
или эмиграцию. После октябрьского переворо
та Горький, в  силу специфики своего положе
ния в русском литературнообщественном кон
тинууме начала ХХ века, а также давнего зна
комства с  рядом лидеров нового государства, 
сыграл ключевую роль в  диа логе культуры 
и власти. Будучи вынужден уехать из России, 
именно в  Германии он должен был обдумать 
и  сформировать прин ципы дальнейшей об
щественнополитической стратегии и  во мно
гом переосмыслить опыт своей журналистской 
и писательской деятельности. Значимость для 
Горького «берлинского периода» обуславливает 
несомненную важность его серьезного научного 
изучения.

Обратимся теперь к  книге «А. М. Горький 
в  Германии…» и  рассмотрим ее содержание, 
как говорил Тацит, sine ira et passione. Прежде 
всего, невольно поражает тот факт, что, кроме 
аннотации на обороте обложки, в книге отсут
ствует Вступление, аналитически представля
ющее читателям концепцию труда и мотивиру
ющее его целостность как коллективной мо-
нографии. За открывающим том Содержанием 
следуют шесть глав.

В первой главе «А. М. Горький в социокуль
турном пространстве Германии» помещены че
тыре статьи. Одна из них касается мемуаров 
о жизни Горького в веймарской Германии (ав
тор — О. А. Клинг), другая рассматривает вза
имосвязи творчества писателя с немецким экс
прессионизмом (Н.  Н.  Примочкина); третья по
священа перечислению объектов разного рода 

2 Подробнее об этом см., например: Флейш-
ман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Бер
лин. 1921–1923. По материалам архива Б. И. Ни
колаевского в Гуверовском институте. 2е изд. 
Paris; М., 2003.

на карте Германии, которые носят имя проле
тарского писателя (Т.  В. Кудрявцева), на ко
нец, в последней приводятся оценки не мецкой 
критикой первых постановок его пьес 1902–
1906 годов (М. Бёмиг). При общем вы соком 
профессионализме авторов статей, уже в пер
вой главе книги заметен странный диссонанс. 
Какое отношение ко времени «Русского Бер
лина» 1921–1923 годов имеют рецензии на по
становки горьковских пьес 1902–1906 го дов, 
о которых так профессионально и убедительно 
рассказано в статье Бёмиг?

Наиболее целостное тематическое единство, 
соответствующее заявленной в аннотации глав
ной цели книги, представляет собой вторая 
глава — «А. М. Горький и медийное простран
ство». В статьях Е. Н. Никитина, Е. Р. Матево
сян, А. Л. Семеновой, Ю. У. Каскиной на осно
ве редких материалов из Архива А. М. Горь
кого поновому открываются разные аспекты 
журналистской и  издательской деятельности 
писателя в  период его пребывания в  Берлине 
в начале 1920х годов.

Третья глава «А. М. Горький и  немецкая 
философия» по своему составу эклектична. 
Само ее название вполне могло бы быть титу
лом обширной специальной книги, причем не 
одной. В  нашем случае эту главу составляют 
всего три статьи. Первая из них  — работа 
О. В. Шуган «Осмысление М. Горьким немец
кого периода идеи „Заката Европы“ О. Шпенг
лера» — это серьезная научная заявка на боль
шую тему «М. Горький и О. Шпенглер», и хоте
лось бы, чтобы автор продолжила свое иссле
дование. Статья С. М. Демкиной «Немецкие 
философы в личной библиотеке А. М. Горького 
(Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН)» содержит 
краткое перечисление соответствующей лите
ратуры с указанием на пометы писателя и име
ет несомненное практическое значение. Но наи
большее внимание в этой главе привлекает ста
тья М. М. Ожиговой «Эстетика прозы немецко
го периода А. М. Горького: „полемика“ с  Им
мануилом Кантом в „Рассказе об одном рома
не“ (1924)». Приведу только несколько цитат 
из этой публикации: «Для больших писателей 
характерно включение философии в творчест
во, часто в  их произведениях можно обнару
жить объемные философские концепции, иног
да образующие собственное мировоззрение пи
сателя, а иногда отсылающие к взглядам кон
кретных философов или даже целых философ
ских школ. Философии чужда эсте тизация, 
она стремится в конкретных терминах описать 
сложнейшие вопросы мироздания, приблизить 
их к человеческому пониманию» (с. 189); «С од
ной стороны, Горький не стремится к  эстети
зации явлений, которые описывает, по сути, он 
показывает все без прикрас, используя мини
мум средств поэтики. С другой стороны, его 
тексты написаны живым языком, в них много 
бытовых реалий, часто герои списаны с натуры, 
автобиографичны» (с. 190); «При этом важно 
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подчеркнуть, что Горькому бы ла не совсем чуж
да метафизика, однако сложные подробные 
описания процесса творчества, предложенные 
Кантом, совершенно не могли соответствовать 
стремлению Горького к  изображению простой 
жизни людей (крестьян, рабоч их и  даже куп
цов) во всей ее полноте» (с. 200). Как говорит
ся, nomina sunt odiosa… странно видеть работу 
подобного уровня в  труде ИМЛИ РАН имени 
А. М. Горького.

Краткий период «Русского Берлина» был 
моментом интенсивнейшего общения деятелей 
культуры, попавших в  Германию из револю
ционной «взвихренной Руси», временем обра
зования различных писательских клубов, объ
единений, проведения публичных диспутов, 
встреч, чтений. В связи с этим в книге на заяв
ленную тему закономерна глава «А. М. Горь
кий и  его окружение», в  которой ожидаешь 
массы разного рода информации о  контактах 
Горького в период его жизни в Берлине 1921–
1923 годов. В  данном случае раскрытию те
мы  отвечают, вопервых, небольшая по объ
ему, но информативная статья О. С. Кудлай 
«А. М. Горь кий и  В. Б. Шкловский: к  истории 
личных и  творческих отношений», а  вовто
рых, излагающая известные факты, но все 
же соответствующая общей теме книги статья 
Д. А. Сухоевой «„С космóю дымною на лбу“: 
портреты А. М. Горького в  литературном на
следии В. Ф. Ходасевича». Однако отметим, 
что по расположению в книге последняя рабо
та была бы более уместна в качестве скромно
го дополнения к статье О. А. Клинга. Замыка
ет главу статья Л. В. Суматохиной «М. Горький 
и  немецкий писатель Теодор Пливье». Это со
держательное исследование, в  котором пред
ставлены новые факты из биографии «буре
вестника революции» и  использованы неиз
вестные архивные материалы. Единственный 
недостаток статьи состоит в том, что она посвя
щена событиям 1930х годов и  никакого отно
шения к периоду «Русского Берлина» не имеет.

Пятая глава «Восприятие художественных 
и  эстетических идей А. М. Горького в  Герма
нии» содержит интересные работы о рецепции 
творчества Горького в  эстетике Георга Лука
ша (автор — А. И. Жеребин), о рефлексии не
мецкой прессы и  цензуры на повесть «Мать» 
(Ю. М. Егорова) и  о трансформации ее идей 
и  тем в  драматической переработке Б. Брехта 
(М. В. Ромашкина). Однако, как и  ранее, все 
эти статьи не относятся к периоду пребывания 
Горького в Германии в 1921–1923 годах.

Наконец, ударной является финальная, ше
стая глава книги, названная так: «А. М. Горь

кий до (sic!) Германии». Прежде всего удив
ляет, что эту главу составляет всего лишь од на 
лапидарная заметка Е. М. Захаровой «Перед 
отъездом: „Южный край“ о  Горьком (1914–
1917 гг.)». Вообщето Горький перед Германи
ей прожил долгую жизнь и как человек, и как 
писатель, в связи с чем этот раздел книги (если 
уж он обязательно должен был существовать!) 
мог бы быть гораздо объемнее. Но в  данном 
случае вся жизнь и  деятельность Горького до 
Германии сосредоточилась на шести с  по
ловиной страницах текста, который составля
ют побиблиографически краткие подразделы: 
«„Южный край“ и  литературный контекст», 
«Классификация текстов о Горьком», «Публи
кации о  событиях личной жизни Горького», 
«Рецепция творчества на международном уров
не», «Писателисовременники о Горьком», «Пуб
ликация авторских текстов Горького», «Образ 
Горького и его трансформация в „Южном крае“». 
Учитывая общий объем статьизаметки, на каж
дый подраздел приходится от трети до четвер
ти страницы.

Как уже ранее говорилось о  предисловии, 
послесловие к коллективному труду также от
сутствует.

В итоге можно сделать вывод о  том, что 
книга «А. М. Горький в  Германии: писатель 
и его окружение в социокультурном и литера
тур номедийном пространстве» представляет 
собой не коллективную монографию, посвя
щенную периоду пребывания Горького в Бер
лине в 1921–1923 годах, как то было заявлено 
в  краткой аннотации, а  сборник статей, ка
сающихся широкой и  хронологически амор
фной темы «Максим Горький и Германия». Не 
производит впечатления целостности замы
сла и объединение различных статей в главы. 
Входящие в  книгу работы имеют разный на
учный  уровень. К  сожалению, не проведена 
и  не оговорена также унификация реально
го имени и литературного псевдонима главно
го героя книги. В  одних статьях он именует
ся  «А.  М.  Горький», в  других назван просто 
«М. Горький».

Изначально появление рецензируемой кни
ги было обусловлено наличием актуальной по
требности в  целостном изучении важной на
учной темы. И очень жаль, что итогом прове
денной работы стал сборник статей, значитель
ная часть которых оказалась только условно 
«географически» связана с заявленной темой, 
а отображение писателя Максима Горького на 
фоне Германии 1921–1923 годов так и  оста
лось по многим параметрам «портретом неиз
вестного».

А. М. Грачева
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