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Максим Горький
О темах

1

Вопрос о темах детских книг – это, разумеется, вопрос о
линии социального воспитания детей.

В нашей стране воспитывать – значит революционизиро-
вать, то есть освобождать мышление ребёнка от предуказан-
ных прошлым его дедов и отцов технических навыков мыс-
ли, от её заблуждений, в основе коих заложен многовеко-
вый опыт консервативного быта, построенного на классовой
борьбе и на стремлении единиц к самозащите, к утвержде-
нию индивидуализма и национализма как «вечных» форм и
законов социального бытия.

Надобно ставить дело воспитания детей так, чтобы они с
малых лет даже на играх решительно отрывались от созна-
тельного и бессознательного тяготения к прошлому, – отсю-
да явствует, что необходимо раскрыть пред ребятами про-
цессы прошлого. Это недостижимо посредством ознакомле-
ния только с фактами, идеями, теориями, это может быть

1 Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда», 1933, номер 287 от
17 октября, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1933, номер 255 от 17 октября, и
«Литературная газета», 1933, номер 48 от 17 октября. // Включалось во второе
и третье издания сборника статей М. Горького «О литературе». // Печатается по
тексту второго издания указанного сборника, сверенному с рукописью и автори-
зованной машинописью (Архив А. М. Горького)



 
 
 

достигнуто лишь рассказами о трудовых процессах, о том,
как эти процессы создавали факты и как из фактов вытека-
ли понятия, идеи, теории. Нужно показать, что свобода мыс-
ли возможна только при полной свободе трудовой жизнеде-
ятельности, совершенно не находившей и не находящей ме-
ста в условиях капиталистического строя общества и обяза-
тельной для каждого при социалистическом строе.

Не следует забывать о различии воздействия на мысль
фактов и процессов. Это случается не только в быте, но и в
науке, где так называемые «прочно установленные факты»
нередко играют консервативную роль, держат мысль в пле-
ну «очевидностей» и этим задерживают темп и свободу по-
знавательного процесса. Весьма часто «истина» – орудие по-
знания, временно исходная его точка – выражает личное со-
знательное или инстинктивное стремление «производителя»
истины к покою, к власти над умами и, отвергая критику,
преподается как незыблемый, «вечный» закон, как «вера».

Вполне допустимо, что гипотеза «энтропии» – тяготения
энергии к покою – является только выражением стремления
утомлённой мысли к отдыху, успокоению. Так же и учение
о «сверхкомплектности» – о том, что физиологические де-
фекты организма будто бы восполняются повышением ин-
теллектуальных способностей, – является учением, основная
идея коего, будучи перенесена в область социологии, оправ-
дала бы позорные уродства общественных отношений, как
пытались оправдать их Мальтус и многие другие мыслители



 
 
 

буржуазии. Все они опирались на факты, но только Маркс ге-
ниально вскрыл процессы творчества фактов, только он яс-
но и неоспоримо показал, что основной причиной трагиче-
ской жизни и всех страданий человечества послужил разрыв
между умной рабочей рукой и умной головой.

Оливер Лодж, биолог, в молодости – материалист, под ста-
рость – мистик, в одной из первых книг своих доказывал,
что мышление возникло из ощущения боли, как химическая
реакция нервной клетки на толчки и удары внешнего мира.
Длительные и непрерывные столкновения какого-то прими-
тивного организма с окружающей его средою создали нерв-
но-мозговое чувствилище, оно, в дальнейшем, развилось как
осязание, зрение, слух, вкус, обоняние и, наконец, в древнем
предке человека выросло в инстинкт самосохранения, под-
сказало ему необходимость вооружаться для борьбы против
явлений, угрожающих его здоровью и жизни. На какой-то
древней ступени развития люди были «социальны» не более,
чем волки в наши дни. Но родственник обезьяны, человек,
развил передние конечности свои более искусно, и вот эти
умные его руки, именно они – та сила, которая, выделив че-
ловека из среды животных, способствовала быстрому росту
его мысли и в конце концов организовала его таким, каков он
в наши дни: искуснейший мастер обработки металлов в точ-
нейшие инструменты, аппараты, машины, талантливейший
пианист, хирург, творящий почти чудеса и т. д.



 
 
 

Сказанное отнюдь не умаляет силу влияния обществен-
ных отношений на рост и развитие мысли, но – это поздней-
ший момент. Нам необходимо показать детям историческо-
го человека, исходящим из «тьмы веков» и в самом нача-
ле его полусознательных трудовых процессов; необходимо,
чтоб дети имели некоторое представление о путях, которые
пройдены от изобретателя каменного топора до Стефенсона
и Дизеля, от создателя сказки, которая являлась фантасти-
ческой гипотезой, до великого учения Маркса, которое ука-
зало нам широкую и прямую дорогу в светлое будущее тру-
дового человечества. Вступая в новый мир, в мир свободно-
го, технически облегчённого труда и в бесклассовое обще-
ство, дети должны знать, как огромно значение физического
труда, как он изменяет не только формы, но и качества ма-
терии, как, овладевая её стихийными силами, создаёт «вто-
рую природу».

Неоспоримо, что мышление есть не что иное, как отраже-
ние в мозгу человека объективного, реально существующего
мира материи, самым удивительным и сложным продуктом
которой является нервно-мозговая ткань человека. Но нуж-
но, чтоб дети знали: если б свобода трудовой деятельности не
стеснялась, не ограничивалась на всём протяжении истории
своекорыстием и жадностью командующих классов, трудо-
вое человечество находилось бы на высоте, неизмеримо пре-
вышающей современную ступень «общечеловеческой куль-
туры», построенной на костях трудового народа, цементиро-



 
 
 

ванной его кровью. Разумеется, «всё обусловлено», но для
нас история уже не фетиш, мы строим её по плану. Нам нуж-
но особенно резко подчеркнуть решающее значение свободы
труда. На примере буржуазного мира мы видим, что капита-
лизм всё более решительно отказывается от своей «культу-
ры», ибо она становится враждебной ему. На примере сво-
бодной жизнедеятельности рабочей энергии Союза Социа-
листических Советов мы имеем неоспоримое право пока-
зать, как быстро, разнообразно, прочно обогащает коллек-
тивный труд огромную нашу страну, как в 15 лет положе-
ны крепкие основы новой культуры. На множестве приме-
ров кривых, искажённых отражений в буржуазной башке яв-
лений объективного мира мы должны показать детям, как и
чего ради искажалось правильное, закономерное восприятие
мира. Ещё раз: нам необходимо поднять на должную высоту
представление об историческом трудовом человеке, вмести-
теле энергии, организующей и преображающей мир, созда-
ющей свою «вторую природу» – культуру социалистов.

Человек – носитель энергии, организующей мир, создаю-
щей «вторую природу», культуру, – человек есть орган при-
роды, созданный ею как бы для её самопознания и преобра-
зования, – вот что необходимо внушать детям. Нужно, что-
бы они уже с шести-семи лет начинали понимать чудесную
силу работы мысли, вникали в смысл социальных явлений,
приучались к познанию своих способностей. Поэтому озна-
комление детей с жизнью надобно начинать с рассказов о да-



 
 
 

лёком прошлом, о начале трудовых процессов и организую-
щей работы мысли.

Следует твёрдо помнить, что историю создания культуры
начали люди беспомощные, безграмотные, всецело погло-
щённые борьбой за свою жизнь против враждебных им явле-
ний природы и хищных зверей. Буржуазные историки куль-
туры обычно изображают первобытного человека, члена ро-
дового коллектива, мыслителем, которого тревожили вопро-
сы: что такое сон, смерть, какою силой создана земля, зачем
создан человек и т. д. Но человек той поры жил в непрерыв-
ном физическом труде и в непрерывном же состоянии само-
обороны, он был прежде всего творцом реальных фактов и
не имел времени мыслить отвлечённо. «Реальное преврати-
лось в идеальное» именно так, как об этом догадался уни-
версальный разум Маркса: под влиянием трудовых процес-
сов. Приёмы самовоспитания у первобытного человека были
весьма просты: человек понимал, что ему необходимо стать
сильнее зверя, и, раньше чем научиться побеждать зверей,
допускал эту возможность, создавая сказки о победителях
львов Самсоне, Геркулесе. У него не являлось никакой иной
необходимости создавать богов, кроме допущения возмож-
ности фантастического развития своих сил и способностей.
Допуская это, он не ошибался: лучшие мастера первобытных
ремёсел изображались им как победители чудовищных со-
противлений его воле со стороны природы, материи. Древ-
нейшие мифы не знают богов, которые не были бы масте-



 
 
 

рами: это искусные кузнецы, охотники, пастухи, мореплава-
тели, музыканты, плотники; богини тоже мастерицы: пряхи,
стряпухи, лекарки. То, что называется «религиозным твор-
чеством первобытных людей», было, в существе своём, ху-
дожественным творчеством, лишённым признаков мистики.
Мистика вторглась тогда, когда индивидуальность, по тем
или иным причинам отрываясь от коллектива, начинала по-
нимать бессмысленность своего бытия и бессилие своё пред
лицом природы, а особенно пред властью коллектива, кото-
рый требовал – не мог не требовать – от единицы равенства
в труде. Крайне трудно допустить, чтоб первобытная семья
и род терпели в среде своей бездельников, лентяев и вообще
субъектов, которые уклонялись бы от участия в коллектив-
ном труде по добыванию пищи и охране жизни, – такие лю-
ди, вероятно, истреблялись.

Отвлечённо и мистически мыслить человек начинал и то-
гда, когда дряхлел, когда возбудителем его мышления слу-
жил страх пред неизбежностью смерти. Страх может вызвать
в коллективе панику, но паника не может быть длительной
и не подавляет биологической энергии коллектива. Стихий-
ные катастрофы, например, деятельность вулканов, земле-
трясения, периодические наводнения никогда не служили
причинами переселения народов. Наиболее пессимистиче-
ской религией является индуизм – ведоизм, буддизм – но,
как известно, это не мешает индусам жить и размножать-
ся. Индо-немецкая философия Шопенгауэра, Гартмана не



 
 
 

увеличила заметно количества самоубийств, даже в буржу-
азном, раздробленном обществе.

Страх пред жизнью – пред «непознаваемым» и  т.  д.  –
свойство индивидуалиста, – как сказано, вытекает из ощу-
щения человеком личного своего ничтожества. Индивидуа-
листы научились утилизировать свой страх, внушая его лю-
дям труда как высшую мудрость, как сверхразумное про-
никновение в тайны, не доступные разуму. Весьма вероятно,
что первыми основоположниками мистических религий, ор-
ганизаторами культов, жрецами были именно устрашённые
бездельники и дряхлые люди.

Случаи преждевременной усталости мысли, её испуга
пред её же выводами можно проследить на протяжении всей
истории буржуазии. Чем ближе к нашей эпохе, тем более ча-
сты такие случаи. XIX, XX столетия особенно богаты прыж-
ками научно-революционной и материалистической мысли
в реакционность и мистику. Оливер Лодж, Вирхов, Мен-
делеев, Крукс, Рише и ещё многие «люди науки» факта-
ми усталости их мышления подтверждают старческую дрях-
лость буржуазного общества.

Для того чтобы добиться успехов в деле создания худо-
жественной и просветительной литературы для детей, нам
нужны кадры талантливых писателей, обладающих способ-
ностью писать просто, интересно и содержательно, кадры
культурных редакторов, имеющих достаточную политиче-



 
 
 

скую и литературную подготовку, нужны технические усло-
вия, обеспечивающие своевременный выход и качество дет-
ской книги. Такие задачи не разрешаются в один день.

Значит: следует приступить к их разрешению немедлен-
но. Возможно, что мы в какой-то степени поможем делу со-
здания новой детской книги, наметив несколько тем, подле-
жащих разработке:

Земля
Геохимическое и геофизическое представление о земле;

история её образования; металлы, минералы, происхожде-
ние плодоносных почв. Роль высоких температур, овладевая
коими, наука из основной руды – из железа – создаёт сталь
и посредством сплава с тем или другим металлом делает всё
более стойкие, твёрдые металлы. Практические выводы.

Воздух
Его химия, газы, особенно кислород и водород; физиче-

ское действие воздушных течений. Образование кислот, со-
лей, щелочей. Горение, гниение. Движение как основа всех
явлений физики и химии. Наши попытки утилизации воз-
душных течений.

Вода
Её физическая и химическая работа. Движение – падение

– вод как источник электроэнергии.



 
 
 

Эти три темы должно разработать так, чтоб юный чита-
тель получил достаточно ясное представление по возможно-
сти о всех разнообразных процессах изменения материи о
постепенности завоевания наукой стихийных сил природы.

Далее необходимо разработать ещё темы:

Растение
История его развития и освоения человеком.

Животное
История роста органической жизни от растительной клет-

ки до человека.

Как появились люди на земле
Мифологические объяснения: люди выходили из воды, из

леса, от зверей, вообще созданы силами природы. Церков-
ные, жреческие объяснения: творцами людей являются боги.

Теория органической эволюции.

Как люди научились думать
Теория образования нервной клетки. Кожное осязание и

развитие пяти чувств. Роль сходств и различий в явлениях
природы, в изменении реальностей. Приятные и неприятные
ощущения. Инстинкт самосохранения. Образование поня-
тий из наблюдения сходств и различий. Роль света и тьмы



 
 
 

в деле добычи пищи. Звукоподражание как один из возмож-
ных возбудителей речи. Скрип, рёв, гром, визг, шорох, ше-
лест и т. д.

Как люди овладели огнём
Искры при обработке камня. Вспышки сухого дерева при

трении. (Объяснение бушмена: «Если дерево долго тереть,
оно потеет, дымится и сердится – вспыхивает». Совпаде-
ние: славянские слова – огонь – гнев, гневаться, огневаться.)
Молния. Миф о Прометее.

Как люди научились облегчать свою работу и жизнь
Изобретение и применение первобытных орудий труда.

Птичьи гнёзда как образец плетения; клюв птицы, шьющей
гнёзда, мог дать идею иглы, скорлупа яйца птицы или ореха
– прототип лодки, паутина – тканья. Наблюдение над крота-
ми, полевыми мышами, семеядными птицами могло повести
к освоению хлебных злаков.

Какое значение для людей имело освоение железа и других
металлов

О сладком, кислом, солёном, пресном
Глюкозы, кислоты, соли, щёлочи. Их роль в человеческом

организме, значение в промышленности и т. д.



 
 
 

О чудесном в работе науки
Главным образом – в химии. Изготовление стекла: непро-

зрачная материя становится прозрачной, как воздух. Туго-
плавкое, гибкое стекло и т. д.

Можно рассказать о превращении картофеля в каучук и
о целом ряде других процессов, особенно сильно действую-
щих на воображение как на силу, которая способствует рас-
ширению мыслимых пределов возможного.

Мысли и дела
Их взаимная связь, их противоречия, разрешение проти-

воречий в процессах трудового опыта.

О технике будущего
Гелиотехника, радиотехника, утилизация силы ветра, раз-

личия температур и т. д.

Для чего и как люди сочиняли сказки
Нет фантазии, в основе которой не лежала бы реальность.

Сущее и желаемое: зверь сильнее человека – человеку нужно
быть сильнее зверя. Крупные звери не могут поймать птицу
в воздухе, отсюда – желание летать, быстро передвигаться по
земле – «сапоги-скороходы», «ковёр-самолёт» и т. д. Фан-
тазия первобытного человека как выражение желаемого им,
представление о возможном для него. Скелеты птерозавров
и летающий ящер – «дракон воланс» – как прототип дракона



 
 
 

Змея Горыныча. Сказка как прототип гипотезы.

Что такое религия и для чего она выдумана
Кто создавал религии? Мистические боги жрецов созда-

вались по типу богов-мастеров: Вулкана, Тора, Бальдура,
Вейнемейнена, Аполлона, Ярилы и т. д. Ангелы-птицы. Жи-
тия святых строились на основе народных сказок. Жре-
цы-боготворцы, народ-богоборец. Древнейшие доказатель-
ства богоборчества: Прометей, Калеви – герой эстонской
«Калевипоэг», Локи – враг богов и др., – церковь включила
богоборцев в образ сатаны. Материализм и скепсис языче-
ства. Мистика христианской церкви, её жестокость. Инкви-
зиция, непрерывная её борьба с еретиками и, несмотря на
это, – химеры и дьявол на башнях Парижского собора, чело-
веческие ягодицы в качестве водостока на соборе во Фрей-
бурге Шварцвальдском и т. п. в этом роде.

Антицерковные сказки, легенды. Что дала религия лю-
дям?

О том, как наука сделала людей великанами
Телескоп, телевидение удлинили зрение, микроскоп углу-

бил его. Телефон, радио – усиление слуха. Современные спо-
собы передвижения по земле, воде, воздуху – выросли ноги.
Управление на расстоянии – длинные руки.

История двигателя от паровой машины до дизеля, «для



 
 
 

чего – ничего?»
Значение пустоты в технике. Мера, вес. Значение точ-

ности измерений пространства, времени, тяжести. Послед-
ствия нарушения точности: столкновение поездов, необхо-
димость точности в замене изработанных частей машин,
отравления при неправильном весе лекарств и т. д.

Две природы

Первая часть.
Власть природы над человеком. Враги человека: ветер,

гроза, болота, холод, зной, речные пороги, пустыни, хищный
зверь, ядовитые растения и др.

Вторая часть.
Война человека с враждебной природой и создание новой

природы. Покорение ветра, воды, электричества. Болота да-
ют человеку торф как топливо и удобрение. Животные и рас-
тения на службе у человека и т. д.

Третья часть.
Власть человека над природой. Плановый, организован-

ный труд социалистического общества. Победа над стихия-
ми, над болезнью и смертью.

Особенно важная и серьёзная задача – дать детям книги



 
 
 

о том, откуда взялась частная собственность, и о том, как в
наше время собственность становится главным препятстви-
ем на пути развития человека. Эта задача может быть разре-
шена и рядом исторических книг, и острыми политическими
памфлетами, и бытовой сатирой, направленной против пе-
режитков собственничества в условиях Советской Страны,
в среде взрослых и детей.

До революции в России было довольно много книг, посвя-
щённых западным странам, например – книги Водовозовой 2.
Большая часть этих книг была написана довольно поверх-
ностно. Быт различных стран давался внешне, народы отли-
чались неизменными чертами характера, – скажем, францу-
зы – юмором, англичане – спокойствием, а голландские жен-
щины – головными уборами. Ни о какой классовой борьбе в
этих книгах не было и речи.

Но всё же книги развивали в ребёнке интерес к быту и
культуре западных стран, побуждали его изучать чужие язы-
ки.

Мы должны добиться того, чтобы лучшие писатели и ху-
дожники дали нам книги и альбомы, посвящённые народам
мира. О народах СССР лучше всего могут рассказать краеве-
ды и участники многочисленных экспедиций, разбросанных

2 …книги Водовозовой.  – Речь идёт о трёхтомной работе Е. Н. Водовозовой
«Жизнь европейских народов», представляющей собою географические и этно-
графические очерки для юношества.



 
 
 

по территории всего Союза. Они покажут нам национальный
быт в процессе его изменения и развития, воспитают в детях
интернационализм.

В высшей степени важно привлечь к делу создания этих
книжек и представителей нацменов – в частности, студентов,
обучающихся в общих вузах и втузах, а также в институтах
народов Севера и Востока.

В общем, нам необходимо строить всю литературу для де-
тей на принципе совершенно новом и открывающем широ-
чайшие перспективы для образного научно-художественно-
го мышления; этот принцип можно формулировать так: в че-
ловеческом обществе разгорается борьба за освобождение
трудовой энергии рабочих масс из-под гнёта собственности,
из-под власти капиталистов, борьба за перевоплощение фи-
зической энергии людей в энергию разума – интеллектуаль-
ную, – борьба за власть над силами природы, за здоровье и
долголетие трудового человечества, за его всемирное един-
ство и за свободное, разнообразное, безграничное развитие
его способностей, талантов. Вот этот принцип и должен быть
основой всей литературы для детей и каждой книжки, начи-
ная с книжек для младшего возраста. Мы должны помнить,
что уже нет фантастических сказок, не оправданных трудом
и наукой, и что детям должны быть даны сказки, основанные
на запросах и гипотезах современной научной мысли. Дети
должны учиться не только считать, измерять, но и вообра-
жать и предвидеть.



 
 
 

Не надобно забывать, что безоружная фантазия древних
людей предвидела возможность для человека летать в воз-
духе, жить под водой, безгранично усиливать движение на
земле, превращать материю и т. п. В наши дни фантазия и
воображение могут опираться на реальные данные научно-
го опыта и этим безгранично усилить творческую мощность
разума. Мы видим среди изобретателей наших – людей, ко-
торые, слабо зная механику, создают правильные идеи но-
вых станков, машин, аппаратов. Мы должны призвать науку
в помощь фантазии детей, должны научить детей думать о
будущем.

Сила Владимира Ильича и его учеников скрыта именно в
их изумительном умении предвидеть будущее. В нашей ли-
тературе не должно быть резкого различия между художе-
ственной и научно-популярной книгой. Как этого добиться?
Как сделать просветительную книгу действенной и эмоцио-
нальной?

Прежде всего – и ещё раз! – наша книга о достижениях
науки и техники должна давать не только конечные резуль-
таты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в
самый процесс исследовательской работы, показывая посте-
пенно преодоление трудностей и поиски верного метода.

Науку и технику надо изображать не как склад готовых
открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкрет-
ный живой человек преодолевает сопротивление материала
и традиции.



 
 
 

Авторами такой книги могут и должны быть лучшие на-
учные работники, а не безличные посредники-компиляторы,
готовые состряпать очерк, статью или целый трактат по за-
казу любого издательства и на любую тему. Советская дей-
ствительность, изгоняющая посредников из промышленно-
сти, должна изгнать их и из области литературы.

Только при непосредственном участии подлинных работ-
ников науки и литераторов высокой словесной техники мы
можем предпринять издание книг, посвящённых художе-
ственной популяризации научных знаний.

Смелый и удачный опыт нескольких авторов, создавших
для детей и юношества книги о перспективах нашего строи-
тельства: Ильин – «Рассказ о великом плане», Паустовский –
«Кара-Бугаз» и др. – убеждает нас в том, что с детьми можно
говорить просто и увлекательно, безо всякой дидактики, на
самые серьёзные темы.

Простота и ясность стиля достигаются не путём снижения
литературного качества, а в результате подлинного мастер-
ства. Автор, идущий в детскую литературу, должен учесть
все особенности читательского возраста. В противном слу-
чае у него получится книга, лишённая адреса, не нужная ни
ребёнку, ни взрослому.

Наряду с писателями, мастерами слова, детская литера-
тура должна уметь использовать богатый жизненный опыт
«бывалых людей» – охотников, моряков, инженеров, лётчи-
ков, агрономов, работников МТС и т. д.



 
 
 

Книги людей различных профессий отлично знакомят ре-
бёнка с конкретной обстановкой нашей стройки и борьбы,
со всей многообразной советской действительностью.

Само собой разумеется, что здесь намечена лишь грубая
схема работы и что её нужно тщательно и детально рассмот-
реть, для чего следует немедля организовать группу моло-
дых учёных и литераторов.


