
 

группа Л-230911, 05.02.2024, литература 

Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00 6 февраля. 

 

Тема: «Максим Горький (1868-1936). Герои М.Горького в поисках 

смысла жизни» 

План работы: 

1. Изучить материалы к уроку. 

2. Составить хронологическую таблицу жизни и творчества М. 

Горького: 

Дата Событие  

  

 

3. Прочитать рассказ «Старуха Изергиль», письменно ответьте 

на вопросы: 

• Что вы можете сказать о таком качестве человека, как гордость? 

Есть такое слово — гордыня. Подумайте, чем различаются два слова — 

гордость и гордыня? Запишите толкования этих слов. 

• Поняла ли Изергиль подлинную сущность Ларры? 

• Каким изображён Данко в рассказе Изергиль? 

• Расскажите о жизни старухи Изергиль. Чему она посвятила свою 

жизнь? Кому из героев близка старуха Изергиль: Данко или Ларре? 

 

Жизнь и творчество 

Настоящее имя Максима Горького - Алексей Максимович Пешков. 

Будущий знаменитый прозаик, драматург, один из выдающихся 

представителей русской литературы, получивших широкую известность и 

завоевавших авторитет за рубежом, родился в Нижнем Новгороде 28 марта 

(16 марта по ст. ст.) 1868 г. в небогатой семье столяра. Семилетнего Алешу 

отправили в школу, однако учеба закончилась, причем навсегда, уже через 

несколько месяцев, после того, как мальчик заболел оспой. Солидный багаж 

знаний он накопил исключительно благодаря самообразованию.  Е. Замятин 

писал об этом: «Самоучка, за всю свою жизнь только полгода, пробывший 

в начальной школе, Горький не переставал учиться всю жизнь и знал 

очень много. И к тому, что он не знал, у него было трогательное, какое-

то детски почтительное отношение. Эту черту мне приходилось 

наблюдать в нем много раз». 

Детские годы Горького были очень непростыми. Рано став сиротой, он 

провел их в доме своего деда, отличавшегося крутым нравом.  

    «Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь 

вверх спиною на широкой жаркой постели... Дни нездоровья были для 

меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно 

вырос и почувствовал что-то особенное. С тех пор у меня появилось 

беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно 

стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой», - 

вспоминал М. Горький.  

mailto:elena.ganovicheva@mail.ru


После того, как дед Горького разорился, вся семья переехала в самый 

нищий район. Одиннадцатилетним мальчиком Алеша ушел «в люди», 

зарабатывая себе кусок хлеба на протяжении многих лет в самых разных 

местах: в магазине, пекарне, иконописной мастерской, в буфете на пароходе 

и т.п. Мальчику приходилось искать на улице старые вещи, чтобы продать их 

и заработать на хлеб. Вот что писал Горький о школе: «... ученики 

высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после 

ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя 

сидеть рядом со мной». 

Летом 1884 г. Горький приезжает в Казань, чтобы получить 

образование, однако затея поступить в университет провалилась (его не 

допустили из-за отсутствия аттестата), поэтому он вынужден был и 

дальше тяжело работать.  

Постоянная нужда и огромная усталость даже привели 19-летнего 

юношу к попытке суицида, которую он предпринял в декабре 1887 г.  

В Казани состоялось знакомство и сближение Горького с 

представителями революционного народничества, марксизма. Он посещает 

кружки, предпринимает первые попытки агитации. В 1888 г. он впервые 

подвергся аресту (который в его биографии станет далеко не единственным), 

и работал потом на железной дороге под неусыпным полицейским надзором.  

В 1889 г. состоялось его возвращение в Нижний Новгород, где он 

поступает на работу к адвокату А.И. Ланину письмоводителем, 

одновременно поддерживая отношения с радикалами и революционерами. В 

этот период М. Горький пишет поэму «Песнь старого дуба» и просит 

оценить ее В.Г. Короленко, знакомство с которым состоялось зимой 1889-

1890 гг.  

 Весной 1891 г. Горький покидает Нижний Новгород и отправляется 

путешествовать «по Руси». «Все это – пешком, в компании бездомных 

живописных бродяг, с ночевками в степи у костров, в заброшенных 

домах, под опрокинутыми лодками. Сколько происшествий, встреч, 

дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал для будущего 

писателя!..» (Е. Замятин.) 

 В ноябре 1891 г. он был уже в Тифлисе, и именно местная газета в 

сентябре 1892 г. напечатала дебютный рассказ 24-летнего Максима Горького 

– «Макар Чудра».  

 В октябре 1892 г. Горький возвращается в Нижний Новгород. Снова 

работая у Ланина, публикуется в газетах не только Нижнего, но и Самары, 

Казани. Переехав в феврале 1895 г. в Самару, работает в городской газете, 

иногда выступает в роли редактора, активно печатается. Изданный большим 

для начинающего автора тиражом в 1898 г. двухтомник под названием 

«Очерки и рассказы» становится предметом активного обсуждения. В 1899 г. 

Горький пишет свой первый роман – «Фома Гордеев», в 1900-1901 гг. лично 

знакомится с Чеховым и Толстым.  

 В 1901 г. прозаик впервые обратился к жанру драматургии, написав 

пьесы «Мещане» (1901) и «На дне» (1902). Перенесенные на сцену, они 

пользовались огромной популярностью. «Мещан» поставили в Берлине и 

Вене, что принесло Горькому известность европейского масштаба. С этого 



времени его творчество стали переводить на иностранные языки, и 

зарубежные критики уделяли ему достаточно много внимания.  

 Горький не остался в стороне от революции 1905 г., осенью стал 

членом Российской социал-демократической рабочей партии. В 1906 г. 

начался первый в его биографии период эмиграции. До 1913 г. он жил на 

итальянском острове Капри. Именно в этот период (1906) он пишет роман 

«Мать», который положил начало новому направлению в литературе - 

социалистического реализму.  

 После объявления политической амнистии в феврале 1913 г. Горький 

вернулся в Россию. В этом же году он приступает к написанию 

художественной автобиографии, 3 года работает над «Детством» и «В 

людях» (заключительную часть трилогии – «Мои университеты» - он 

напишет в 1923 г.). В этот период он выступает редактором газет 

большевиков «Правда» и «Звезда»; объединив вокруг себя пролетарских 

писателей, издает сборник их произведений.  

 Если Февральскую революцию Максим Горький встретил с 

энтузиазмом, то на события октября 1917 г. его реакция была более 

противоречивой. О колебаниях, опасениях писателя красноречиво 

свидетельствовали курс издаваемой им газеты «Новая жизнь» (май 1917 - 

март 1918), многочисленные статьи, а также «Книга несвоевременные мысли. 

Заметки о революции и культуре». Тем не менее уже во 2-ой половине 1918 г. 

Горький является союзником власти большевиков, хотя демонстрирует 

несогласие с рядом их принципов и методов, в частности, по отношению к 

интеллигенции. В период 1917-1919 гг. общественно-политическая работа 

была весьма интенсивной; благодаря усилиям писателя многие 

представители интеллигенции в те тяжелые годы избежали голодной смерти 

и репрессий. В период Гражданской войны Горький приложил много усилий 

для того, чтобы отечественная культура сохранялась и развивалась.  

 В 1921 г. Горький уезжает за границу. Согласно широко 

распространенной версии, он сделал это по настоянию Ленина, который 

беспокоился за здоровье великого писателя в связи с обострением его 

болезни (туберкулеза). Между тем более глубинной причиной могло стать 

нарастание идейных противоречий в позициях Горького, вождя мирового 

пролетариата и других лидеров советского государства. На протяжении 1921-

1923 гг. местом его жительства были Гельсингфорс, Берлин, Прага, с 1924 г. - 

итальянский Сорренто.  

 В честь 60-летия литератора в 1928 г. советское правительство и лично 

товарищ Сталин пригласили Горького приехать в Советский Союз, 

организовав ему торжественный прием. Писатель совершает 

многочисленные поездки по стране, где ему демонстрируют достижения 

социализма, предоставляют возможность выступить на собраниях, митингах. 

СНК СССР отмечает литературные заслуги Горького особым актом, его 

избирают в Коммунистическую академию, оказывают другие почести.  

 В 1932 г. Максим Горький возвращается на родину окончательно и 

становится лидером новой советской литературы. Великий пролетарский 

писатель, как его стали называть, ведет активную общественно-

организаторскую работу, основывает большое количество печатных изданий, 

книжных серий, среди которых «Жизнь замечательных людей», «Библиотека 



поэта», «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», не 

забывая при этом и о литературном творчестве (пьесы «Егор Булычев и 

другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933)). В 1934 г. под 

председательством Горького проходит Первый всесоюзный съезд советских 

писателей; в подготовку этого мероприятия он внес большой вклад.  

 В 1936 г., 18 июня, страну облетело известие о том, что Максим 

Горький скончался от пневмонии на своей даче в Горках. Местом 

погребения его праха становится Кремлевская стена на Красной площади. 

Смерть Горького и его сына Максима Пешкова многие связывают с 

отравлением как орудием политического заговора, однако официального 

подтверждения этому нет.  

 

Ранние романтические произведения (Старуха Изергиль) 

Дореволюционный период Горького характеризовался произведениями 

романтического характера (Черты романтизма - у героя два мира — 

идеальный и реальный; яркость образов, необычность событий, 

гиперболизация качеств, загадочный пейзаж), воспевающими высоту 

человеческого духа и красоту самоотверженного подвига во имя людей. Его 

произведения «Старуха Изергиль (1894), «Макар Чудра» (1892), «Сказки об 

Италии» (1911-1913) посвящены героическим поступкам красивых людей. 

Прекрасные душой и телом, его герои способны на фантастические подвиги. 

Романтические произведения М. Горького имеют ряд особенностей. 

Наличие рассказчика и слушателя является одной из них. Во многих 

рассказах повествование ведется не самим автором, а одним из героев. Их 

именами нередко названы рассказы (“Старуха Изергиль”, “Макар Чудра”). 

Повествованию предшествует, как правило, какое-нибудь 

незначительное внешнее событие: тень или искры, как в “Старухе 

Изергиль”, или поведение Нонки в “Макаре Чудре”. Слушатель передает 

разговор с рассказчиком, описывает окружающую их природу, портреты 

действующих лиц. Слушатель помогает читателю представить ярче и 

полнее то, о чем повествует рассказчик. Но слушатель имеет и свою 

точку зрения, часто отличную от точки зрения рассказчика. Эта оценка не 

высказана прямо.  

 Герои романтических рассказов Горького благородны, горды, 

нередко излишне горды. Поэтому конфликты рассказов очень напряжены, 

борьба героев бескомпромиссна. Герои легенд, рассказанных старухой 

Изергиль, - Данко и Ларра - противопоставляются друг другу. Тень Ларры и 

искры сердца Данко подобны двум полюсам: добру и злу, эгоизму и 

самоотверженности. Полуживотное происхождение Ларры становится 

источником эгоизма, а не самоотверженности и человеколюбия. Ларра не 

понимает людей. Он - тень, он бессмертен и отвержен. Бессмертие Данко 

другого рода. Данко мечтает освободить людей от злобы, ненависти и 

бессилия, научить их любить жизнь и помочь им выйти из дикого леса, в 

который они попали. Но не так-то просто преобразить человеческую душу, и 

потому нашелся этот самый “осторожный” человек, который наступил на 

горящее сердце  Данко.   

Многие рассказчики (Изергиль, Макар) восхищаются героями своих 

легенд и иногда сравнивают себя с ними, желая найти сходство или, 



наоборот, не желая этого. И с горечью замечают, что “красавцев становится 

все меньше”.   

 Еще одна отличительная черта ранних горьковских рассказов - яркий, 

многоцветный пейзаж. По мысли автора, сила и могущество природы 

бесконечны, и только она может помочь человеку окрепнуть духом, стать 

лучше, добрее, перестать быть мелочным и озлобленным. Море, ночь, луна, 

звезды, бескрайние степи - все это создает неповторимую атмосферу 

романтической возвышенности описываемого, помогает лучше раскрыть 

душу героев.   

Наиболее яркая и объединяющая все раннее творчество Горького черта 

- это мысль, что человек несовершенен, но в нем заложено стремление к 

гармонии, свободе и счастью.  

Рассказ «Старуха Изергиль» необычен прежде всего 

с композиционной точки зрения: реалистическое обрамление, то есть 

беседа автора-повествователя с Изергиль включает романтический сюжет. 

Он, в свою очередь, имеет трёхчленную структуру и представляет собой две 

легенды, о Ларре и о Данко, противопоставленные друг другу 

и объединённые рассказом старой Изергиль о своей жизни. Легенды, 

повествующие о чувствах, о страстях, о сильных людях, привлекают 

первостепенное внимание — без них было бы невозможно понять авторскую 

идею. В их основе лежат библейские сюжеты. Ларра, как и Агасфер, Вечный 

Жид, обречён на вечные страдания, а Данко, подобно Моисею, который 

вывел свой народ из Египта, спасает людей своего племени. Но Агасфер, 

отказав в помощи Христу, шедшему на Голгофу, совершает преступление 

против Бога, Ларра — против человека. Моисей выполняет волю Господа, 

а Данко сам принимает решение принести себя в жертву людям. Так, по 

Горькому, человек становится равным Богу, значит, человечество призвано 

на землю выполнить какую-то высшую миссию. В этом отражается 

богоискательская философия писателя, который развивает, по сути, 

ницшеанскую идею о богочеловеке. Именно такими «сверхлюдьми» 

являются Ларра, сын орла, и Данко, вождь, «лучший из всех», — гордые, 

сильные и  красивые люди. Но их гордость неодинакова.  

В Ларре, «первом на земле», говорит гордыня, он презирает людей, 

смотрит на них, как на рабов. Данко же гордится именно званием человека, 

он по-настоящему верит в людей. В итоге Ларра, который, «кроме себя, не 

видит ничего», преступает нравственный закон, убивает прекрасную 

девушку, а Данко совершает подвиг, отдав своё сердце людям в тот момент, 

когда они, охваченные злобой и страхом, собираются убить его. Данко 

погибает, но он остаётся в памяти потомков героем, и его сердце становится 

голубыми искрами, «языками огня» в тёмной степной дали. Ларра 

превращается в вечную неприкаянную тень — «ему нет жизни, и смерть не 

улыбается ему». 

Так из рассказа «Старуха Изергиль» вырастает тема первородности 

греха и подвига, исходной морали человечества. 


