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с большевиками деньги с сочувствую-
щих русской революции пытались со-
брать в Соединенных Штатах и мень-
шевики, и эсеры. Возникала конку-
ренция.

Посольство России распространяет 
слухи, очерняющие Горького. Он яко-
бы похитил у миллионера Саввы Мо-
розова крупную сумму денег и органи-
зовал его убийство. В очерке «В. И. Ле-
нин» Горький писал: «Американские 
товарищи, тоже рассматривая русскую 
революцию как ”частное и неудавшее-
ся дело“, относились к деньгам, со-
бранным мною на митингах, несколь-
ко ”либерально“, в общем я собрал 
долларов очень мало, меньше 10 ты-
сяч… Вообще поездка не удалась, но 
я там написал ”Мать“, чем и объясня-
ются некоторые ”промахи“, недостат-
ки этой книги».

Помогая партии, Горький не забы-
вал и о себе. Еще до отъезда в турне он 
посылает Ладыжникову, руководите-
лю марксистского «Издательства И. П. 
Ладыжникова» в Берлине, копию свое-
го контракта на публикации в Соеди-
ненных Штатах. Деньги за публика-
ции должны делиться так: 50% — Горь-
кому, 50% — партии. Горький продает 
права на публикацию в американском 
журнале цикла памфлетов «Мои ин-
тервью» за $5 тыс. Уже из Нью-Йорка 
он посылает Ладыжникову еще одно 
деловое предложение: «Посылаю ру-
копись моего реферата об антисеми-
тизме. Я, кажется, продам его для изда-
ния здесь на еврейском и английском 
языке за 5000 дол., а Вы катайте на рус-
ском, немецком, французском… если 
найдете достаточно интересным».

В письмах Горького американского 
периода постоянно присутствует тема 
денег: «Здесь все измеряется деньга-

ми, все прощается за деньги, все про-
дается за них. Удивительная страна, 
я тебе скажу! Все охвачены прямо бо-
лезненной страстью к золоту и, по-
рой, в этом уродстве, отвратительны, 
часто — жалки и смешны».

Своей первой (и единственной) 
официальной жене Е. П. Пешковой 
Горький сообщает в письме: «Все мои 
вещи я продал и запродал американ-
ским журналам по 16 центов за слово, 
это выходит около 2 т. за наш лист 
в 30 000 букв. Жизнь идет очень бы-
стро в работе». Подсчеты точны. 
30 тыс. букв — это примерно 6 тыс. 
слов (английских). По 16 центов 
за слово — $960 — почти 2 тыс. руб. 
по обменному курсу того времени.

С октября 1906 года Горький жил 
в Италии, в 1913 году, после амнистии 
в честь 300-летия дома Романовых, вер-
нулся в Россию. Он поселился в Петро-
граде. Редактировал большевистские 
газеты, основал книжное издательство 
«Парус». 

После победы Февральской револю-
ции 1917 года Горький начинает выпу-
скать новую газету со старым названи-

ем — «Новая жизнь». Позиция газеты 
была близка к меньшевистской, за что 
она подвергалась резкой критике со 
стороны большевиков и их газеты 
«Правда». Горький даже вынужден 
был оправдываться по поводу того, на 
чьи деньги существует газета. По его 
собственным словам, часть средств на 
издание он одолжил у банкира Э. К. 
Груббе, частично вложил в газету свои 
гонорары. «К сведению вашему, я ска-
жу, что за время с 901-го по 917-й год 
через мои руки прошли сотни тысяч 
рублей на дело российской социал-де-
мократической партии, из них мой 
личный заработок исчисляется десят-
ками тысяч, а все остальное черпалось 
из карманов ”буржуазии“. ”Искра“ из-
давалась на деньги Саввы Морозова, 
который, конечно, не в долг давал, 
а — жертвовал. Я мог бы назвать до-
брый десяток почтенных людей — 

”буржуев“,— которые материально 
помогали росту с.-д. партии. Это пре-

красно знает В. И. Ленин и другие ста-
рые работники партии». Прекрасно 
знавший все В. И. Ленин несколько 
раз останавливал издание «Новой жиз-
ни», пока в июле 1918 года газета 
не была закрыта окончательно.

Буревестник улетел
В 1921 году Горький снова покинул 
Россию. 13 июня 1922 года он подпи-
сал с торгпредом РСФСР в Берлине 
Б. С. Стомоняковым договор о переда-
че торгпредству прав на издание своих 
произведений на русском языке как 
в России, так и за рубежом. За это ему 
причиталось ежемесячно 100 тыс. гер-
манских марок, чуть более $320. Но 
и эти деньги получать удавалось с тру-
дом. Договор действовал до 1927 года. 
Какие-то деньги присылал Парвус, но 
в 1924 году он умер. Финансовую ситу-
ацию могла бы исправить Нобелевская 
премия по литературе. Горького номи-
нировали на нее в 1918, 1923, в 1928 
и в 1933 году. В итоге премия 1933 года 
досталась другому эмигранту из Рос-
сии — Ивану Бунину.

Начиная с 1928 года Горький стал 
периодически приезжать в СССР, 
в 1932 году вернулся окончательно. 
Вернувшемуся классику советской ли-
тературы товарищ Сталин устроил ро-
скошную жизнь. Можно сказать, ком-
пенсировал неполученную Нобелев-
скую премию. Горькому был подарен 
дом в Москве (бывший особняк Рябу-
шинского), две дачи — в подмосков-
ных Горках и в Крыму. В 1932 году вся 
страна торжественно отметила 40-ле-
тие «литературной и революционной 
деятельности» Горького. В честь клас-
сика соцреализма переименовывали 
города, улицы, парки, институты, са-
молеты, пароходы. Его книги переиз-
давались фантастическими тиражами. 
18 июня 1936 года Максим Горький 
скончался при обстоятельствах, кото-
рые, наверное, никогда не будут окон-
чательно выяснены. •

ЧТО В СССР  
БЫЛО НАЗВАНО  
В ЧЕСТЬ ГОРЬКОГО

Город Горький (Нижний Новгород), 
село Горьковское Омской области
Станции метро в Москве  
и Ленинграде
Улицы, переулки, площади  
в большинстве городов страны
Учебные заведения в Ашхабаде, 
Донецке, Екатеринбурге, Москве
Театры в Акмолинске, Баку, Влади-
востоке, Минске, Москве, Туле 
Библиотеки в Баку, Владимире, 
Волгограде, Ворошиловграде, 
 Запорожье, Калинине, Краснояр-
ске, Ленинграде, Одессе, Рязани
Парки отдыха в Красноярске,  
Минске, Москве, Одессе,  
Саратове, Харькове

Слава Горького была так велика, 
что обеспечивала ему  почетное 
место на трибуне  Мавзолея

В этом милом московском 
 особняке великий пролетарский 
писатель прожил последние 
 годы своей жизни
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