
Варвара Жданова 

 

«Несвоевременные мысли» А.М. Горького об отечественной социо-

культурной ситуации 1917-18 гг. 

 

Критический этюд   

 

    

   Послереволюционная эпоха выработала свою идеологию. Новый человек – в 

центре мироздания. Строительство Царства небесного на земле. 

   А.М. Горький в книге «Несвоевременные мысли» (1917-18) одновременно 

отражает элементы этой новой идеологии и полемизирует не без гротескового 

блеска, с парадоксальным юмором. О человеке, обустраивающем мир. Мистика 

изгнана, выведена за скобки. Мы все сделаем сами. Надежда – увидеть 

результат собственного труда, быть счастливым своим трудом. 

   «…Все, что называется Роком, Судьбою, есть не что иное, как результат 

нашего недомыслия, нашего недоверия к себе самим: мы должны знать, что все, 

творимое на земле, творится единственным Хозяином и Работником ее – 

Человеком». 

   (Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 117) 

   Нет больше прислужников, каждый должен рассчитывать на себя, на 

собственные силы. Непросто быть самому себе хозяином  и много работать. 

Нужно верить в себя, рассчитывать на себя, продвигаясь вперед. Утопия? 

   В очерках из названной книги интересна общая характеристика социо-

культурной среды.   Вот Горький описывает большевика-патрульного и 

обывателя.  

   «Поражало сердечное отношение солдат к обывателю, вылезавшему на улицу 

«понаблюдать». 



   Было до отчаяния странно видеть, как пролетарий в серой шинели, голодный, 

обрызганный грязью, ежеминутно рискуя жизнью своей, заботливо уговаривает 

чисто одетого, любопытствующего «буржуя»: 

   - Гражданин – куда же вы? Там стреляют! Попадут в вас, не дай Бог, мы же не 

можем отвечать за вас!» 

   (Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 226) 

   Социально-философские обобщения Горького в характеристике 

«революционной толпы» проникнуты сложной эмоциональностью. Здесь – и 

отторжение от одержимых, и приверженность идее подвига, христианского 

самопожертвования, вера в силы человека, высокие свойства души одного и 

многих, патриотизм, общность национального сознания. 

   Рассуждения – образны, метафористичны. Автор искренен с самим собой, 

принимая, или не принимая сторону новой власти. 

   Чувствуется социальная градация. Автор (интеллигент) – толпа. 

Противопоставление и невозможность слияния. 

   О «революционной» толпе. 

   «Ужасны эти люди, одинаково легко способные на подвиги 

самопожертвования и бескорыстия, на бесстыдные преступления и гнусные 

насилия. Ненавидишь их и жалеешь всей душой и чувствуешь, что нет у тебя 

сил понять тление и вспышки темной души твоего народа». 

   (Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 226) 

   Горький замечает двойственность настроений толпы, способность к 

хорошему и дурному, в конечном счете – способность поверить дьяволу и 

ангелу. Здесь вспоминается «12» Блока, Христос с красным знаменем. 

   Массовое сознание народа, его пробуждение, развитие, катастрофическая 

вспышка. Все это волнует Горького. Многое в траектории развития массового 

сознания в революционную эпоху, Горький, по собственному признанию, не 

может установить. 

   Юмор с элементами парадокса – в рассуждениях об иностранцах в России: 



   «Вообще иностранцы народ наивный и невежественный, и Русь для них – 

загадка. Для некоторых русских она тоже является загадкой и притом весьма 

глупой…» 

   (Горький А.М. Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 147) 

 

 

 


