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Аннотация
«Мне кажется, что для рабочего класса было бы полезно

усвоить такой взгляд на культуру. Всё, что именуется культурой,
возникло из инстинкта самозащиты и создано трудом человека
в процессе его борьбы против мачехи-природы; культура – это
результат стремления человека создать силами своей воли, своего
разума – „вторую природу“».



 
 
 

Максим Горький
О культуре

Мне кажется, что для рабочего класса было бы полезно
усвоить такой взгляд на культуру.

Всё, что именуется культурой, возникло из инстинкта са-
мозащиты и создано трудом человека в процессе его борь-
бы против мачехи-природы; культура – это результат стрем-
ления человека создать силами своей воли, своего разума –
«вторую природу».

Первая природа – хаос неорганизованных, стихийных
сил, которые награждают людей землетрясениями, наводне-
ниями, ураганами, засухами, нестерпимым зноем и таким же
холодом. Первая природа бессмысленно тратит силы свои
на создание болезнетворных микроорганизмов – бацилл, на
создание вреднейших насекомых – комаров, мух, вшей, ко-
торые переносят в кровь человека яды тифа, лихорадок и
так далее; она создаёт бесчисленное количество вредных или
бесполезных растений и трав, истощая на размножение па-
разитов здоровые соки, потребные для произрастания пита-
ющих человека злаков и плодов. Можно думать, что приро-
да вообще не создавала полезных организму человека зла-
ков, а к тем, которыми теперь питаемся мы, первобытные
люди приучили свой организм постепенно, путём длитель-
ных страданий и гибели множества людей. На это намека-



 
 
 

ет тот факт, что употребление в пищу картофеля на первых
порах вызывало у европейцев мучительные заболевания, и
это было свойственно не только одному картофелю. Между
всей этой враждебной или бесполезной человеку паразитив-
ной дрянью природа создала и его, но создала таким же зве-
рем, как все другие звери.

Этот зверь оказался наиболее чувствительным к страда-
ниям тела и потому развил в себе способность самозащиты
быстрее, тоньше, разнообразнее, чем все другие звери. Ин-
стинкт самозащиты научил его отличать среди растений и
трав полезные ему злаки, плоды, лекарственные травы, при-
ручать животных, одеваться в шкуры, жить в пещерах, вы-
думать оружие для охоты, самозащиты и каменные орудия
для облегчения труда.

Вся и всякая мудрость слагается из маленьких, очень про-
стых истин, выработанных наблюдением, изучением. Но в
беспощадной борьбе и в страхе за жизнь, за «свою инди-
видуальность» инстинкт самосохранения принудил челове-
ка «мудрствовать лукаво», и поэтому люди затемнили свет
простых истин сором и пылью хитреньких слов. Отсюда воз-
никает необходимость очищать истины от засорения, напо-
миная о том, как произошли все и всякие истины.

Человеческая культура – явление биологического поряд-
ка, она выражает, осмысливает, изощряет волю человека к
жизни, – слепую волю, которая свойственна всему живому:
растениям, насекомым, птицам и зверям. Человек начал со-



 
 
 

здавать свою культуру с той поры, когда он почувствовал се-
бя более слабым животным, чем все другие звери. Ощуще-
ние этой слабости принудило его инстинкт самосохранения
развиваться более быстро и успешно. Именно на почве ин-
стинкта самозащиты у человека развивалась его ценнейшая
способность – способность наблюдать. Этой способностью
обладает и муравей, и ворона, и тигр, но человек, наблю-
дая, сравнивая, изощрил способность наблюдать до ещё бо-
лее ценной – до стремления к познанию всех явлений жиз-
ни. В дальнейшем познание достигло высоты точных наук, а
в наше время оно уже постепенно превращается в инстинкт,
в такую же биологическую, органическую особенность чело-
века, как его членораздельная речь и его смех.

Раньше говорилось: «Любовь и голод правят миром», –
под любовью подразумевалось стремление к продолжению
рода, под голодом – голод физиологический, но в наши дни
мы уже имеем право говорить о третьем инстинкте – ин-
стинкте познания, об интеллектуальном голоде.

Наблюдение по существу своему и результатам есть глав-
ное орудие и верный способ самозащиты человека в его
борьбе с природой, главная основа его культурного роста.

Огонь – греет; было легко почувствовать его пользу, го-
раздо трудней – научиться добывать огонь. Человек научил-
ся делать это, заметив, что трение дерева о дерево тоже со-
здаёт теплоту. Человек стал добывать огонь трением – при-
ём, которым мы пользуемся до сего дня, зажигая спички. Как



 
 
 

изобретён был светильник и далее масляная лампа? Человек
свежевал тушу убитого им животного и, застигнутый темно-
той ночи, воткнул кусок дерева в мясо, там, где было много
жира. Человек заметил, что, втягивая в себя нагретый и рас-
топленный жир, дерево горит ярче, сгорает медленней. С та-
ким светильником человек прожил несколько тысячелетий
и пользуется им даже теперь, когда уже овладел электриче-
ством.

Человек изобрёл лодку, наблюдая, как плывёт по воде
скорлупа ореха или птичьего яйца. Затем он достиг того, что
по воде плавают огромные суда, построенные из железа и
стали. Значение рычага, основу будущих машин, человек по-
нял, видя, что корни дерева, которое вырвано ветром, под-
нимают куски земли и камни. Ткать человек научился у па-
уков, наблюдая за их работой. Весьма вероятно, что сшивать
звериные кожи для защиты тела своего от холода человек
научился у птиц, – некоторые из них шьют гнёзда из листьев.
Так открыто было всё, чем ныне могуче вооружён человек.

Наука является основой культуры, главной силою, творя-
щей «вторую природу», которая и есть – культура.

Религию и умозрительную философию – на мой взгляд
– следует отнести к художественному творчеству, к искус-
ству человека воплощать свой опыт, свои чувства и мечты в
образы, формулировать свои впечатления в мысли. В обра-
зе бога человек воплощал свои лучшие желания, свои меч-
ты о всеведении, всемогуществе, своё стремление преодо-



 
 
 

леть стихийные силы первой природы, враждебной ему. Есть
много оснований думать, что первобытные люди создавали
богов «по образу и подобию» мастеров культуры: кузнецов –
Вулкан, Тор, стряпух – Геба, Фрейя, охотников, мореходов
и так далее.

Рабочему классу должно быть особенно близко и понятно
убеждение, что всё на земле создаётся силами разума, вооб-
ражения и воли человека и что иных сил, творящих культу-
ру, – нет.

Из грубых кусков обожжённой глины – кирпичей – рабо-
чий строит великолепные здания, «дворцы культуры», горо-
да. Из бесформенных кусков руды он создал и создаёт всё,
чего не было и нет в «первой природе», – карманные часы,
железнодорожные мосты, хирургические инструменты, дви-
гатели внутреннего сгорания, типографские машины и так
далее – разумом своим он одухотворяет железо и сталь.

Учёный, наблюдая, исследуя всё существующее в первой
природе, учит человека создавать вторую за счёт сил первой,
заботится о его здоровье, о продлении его жизни. Художник,
наблюдая внутренний мир людей – психику, показывает че-
ловеку величие и низость его, силу его разума и силу его зве-
риных свойств.

Три человека строят культуру: учёный, художник и рабо-
чий. Передовой рабочий класс, каким является наш, совет-
ский, должен знать, что нет труда, который не имел бы куль-
турного значения, что чем сильнее любовь к труду – тем



 
 
 

выше культура, и что к полной, всеобщей победе над ста-
рым миром он придёт скорее, если хорошо поймёт решаю-
щее значение науки, искусства, труда.

Мне кажется, что в таком понимании культуры заложены
основы той, новой морали, которая должна вооружить рабо-
чего на упорную борьбу против всего, что в нём, рабочем,
живёт как позорное наследие старого мира, – на борьбу про-
тив лени, пьянства, жестокости, против его стремленьишка
поскорее устроить для себя спокойненькое, мещанское жи-
тьишко в ущерб великим, героическим задачам его класса.


