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Р О С С И Я И С Ш А 
Г. А н д р е е в 

США по праву играют в настоящее 
время первую роль в мире, не подвласт
ном Коминформу. Во всеобщем рагчоро-
де они — единственный достаточно 
мощный материально и сильный духов-

Ф но противник и противовес — не России 
и ее народам, а тоталитарному СССР с 
его коммунистическим правительством. 
Поэтому понятен наш интерес к США. 

В военное и послевоенное время США 
приняли ряд ошибочных решений, ук
репивших коммунизм и воспринятых 
нами с огорчением, а иногда и с негодо
ванием. Нам приходится и сейчас не ма
ло возмущаться, видя медлительность и 
неповоротливость США в принятии жи-
зненноважных для всех народов, ограж
дающих их от коммунизма решений. 
Однако, мы можем констатировать, что 
так или иначе, а США все же постепен
но переходят на более твердый путь бо
рьбы, и что в основе этого лежат здоро
вые чувства. 

Российская и американская нации 
внешне во многом разнятся друг от дру
га. Это различие объясняется разным 
жизнеощущением, чем определяется и 
их разное отношение к смыслу и значе
нию человеческой деятельности. Для 
россиянина неприемлемо то, что подра-
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эумевается под «американизмом» и 
«американской деловитостью», обеспе
чивающими материально - техническое 
богатство и благополучие США, но не 
оставляющими человеку времени для 
«заботы о душе», для духовной жизни, 
— между тем жизнь, лишенная возмо
жности созерцательного углуб пения в 
нее, для россиянина в значительной ме
ре теряет ценность. В этом, кстати, одна 
из причин краха советской попытки 
«американизировать «наш народ 

Наша созерцательность, конечно, не 
есть «российская лень» или «обломов
щина»: обломовы вряд ли за 200 лет су
мели бы создать Империю от Балтийс-

• кого моря до Тихого Океана и вряд ли в 
последние десятилетия перед Первой 
мировой войной развивали бы свое хо
зяйство «американскими», по тому дре-
мени темпами. Уже эти два факта ни
как не вяжутся с примитивно представ
ляемой «русской ленью» и свидетельст
вуют о нашей деловитости и трудолю
бии, однако, по характеру отличающих
ся от американских — вероятно тем, 
что эти качества никогда не были для 
нас. самоцелью. 

Для США они долго оставались само
целью, но, очевидно лишь внешне. Вну
треннее содержание американского на
рода, — это приходится предполагать 
даже вопреки «официальной» филосо
фии США (Джон Дьюи), — было дру
гим. В этом нас убеждает проснувшаяся 
в США в последние десятилетия тяга к 
духовному творчеству, отражаюшаяся 
в первую очередь в поднявшейся на 
уровень передовой в мире американской 
литературе. В ней, как и в нашей клас
сической литературе X I X и начала X X 
Б е к о в , звучат хорошо знакомые нам те
мы: неудовлетворенности, жажды к 
совершенствованию и — человечности. 
В новое время по-новому американская 
литература проникнута той же тепло
той и любовью к человеку, которыми 
была проникнута и наша большая лите

ратура. И еще — в ней так же непобе
димо звучит утверждение жизни, опти
мизм, — не плоский «американский оп
тимизм», воплощенный в обязательной 
улыбке и в «счастливом конце» кино
картин а подлинный, конечно-утверж
дающий нас и побеждающий глубокий 
трагизм жизни. Эти черты американс
кой литературы убеждают нас в том, 
что корни ее, уходящие в духовны? не
дра американского народа, одинаковы 
нашим, — а это стирает внешнюю раз
ницу между нами и обнаруживает наше 
духовное родство в решающем — в выв) 
сокой человечности чувств обоих наро
дов. 

Другими роднящими нас качествами 
является способность к широте, к мысли 
и действию в больших масштабах, как 
и к смелости выполнения широко заду
манных задач. Правда, большевизм ис
пользовал эти способности россиян для 
своих целей, но при другом направле
нии они могут быть благодетельными 
для мира. Способность к широте основа
на на ощущении себя «всечеловеком», 
«гражданином мира», а не только своей 
родины—патриотизм россиянина и изо
ляционизм американца не мешают им 
чувствовать свою всечеловечность 

Мы полагаем, что не ошибемся ска
зав, что перечисленные качества — при 
всех совершенных и еще предстоящих в 
будущем ошибках, отклонениях и при 
искажении внешними проявлениями. — 
объясняют способность обоих нарезов в 
своей деятельности к соединению разу
ма с сердечной теплотой, твердости, 
смелости и мужества с человечностью, 
силы и храбрости — с великодушием. 
Способность к этому — удел больших и 
сильных народов, не боящихся за свое 
существование и готовых помочь дру
гим. 

Только обладая такими качествами 
США могли принять решение о помощи 
Европе по плану Маршалла и оказать в 
широких размерах помощь другим на
родам; только поэтому они могут отста
ивать ООН от разрушения коммуниста
ми, организовывать оборону мира, а во 
внутренних делах проводить полигику 
Нью-Дила, широких социальных пре-
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образований к т. д. Многое и 3 этого еще 
отягощено и другими побуждениями и 
принимается «вынужденно», но одни 
коммунисты могут видеть в этом только 
«капиталистическую» или «империа;тис-
тическую» политику США: мы видим в 
них так же необходимые, требующиеся 
временем решения, как и ответы на пре
ступную коммунистическую деятель
ность, ответы продиктованные в том чи
сле и человечностью чувств американс
кого народа. 

Это обеспечивает наши симпатии к 
США, что, впрочем, не означает, что мы 
и впредь не будем резко критиковать 
их политику за очередные ошибки, оче
видно неизбежные при сложности сов
ременного положения и при несоверше
нстве существующего управления. Но 
не критикуют только врага — с ним бо
рются. Наша критика, как и наши сим
патии, основаны на желании помочь 
положению, что вытекает и из нашего 
стремления к сотрудничеству и содру
жеству народов, и из чувств удовлетво
рения, когда мы видим осуществление 
этого стремления в конкретных решени
ях. Это и определяет в данное время на
ше отношение к США. 

Народам России и США нечего де
лить и не из-за чего ссориться. Наобо
рот, крепкая дружба между ними, моло
дыми и сильными народами, проникну
тыми в глубине души одним чувством, 
способна обеспечить миру порядок и 
спокойное существование. Мешает это
му одно: стоящее между обоими народа
ми коммунистическое правительство 
СССР. Убрать это препятствие опять-
таки может дружба и взаимопомощь 
обоих народов. Если в политике США ncf 
отношению к России будут лежать чув
ства, отмеченные нами выше, одинако
вые чувствам народов России, и полити
ка США не отклонится от них, мы убеж
дены, что необходимая дружба будет в 

конце концов уставов лева. А это ,в свою 
очередь, освободит мир от основной 
опасности, от коммунистической угрозы, 
и позволит ему заняться решением дру
гих задач. 

„Прннципальная" 
критика и исоцналисти-
ч е с к и й " реализм 

Недавно происходил в Москве X I I пленум 
Союза советских писателей. Основным вопро
сом на повестке дня , помимо вопроса о дет 
ской литературе и организационных вопро
сах, о которых у ж е сообщалось, была к р и т и 
ка критиков. 

Доклад по этому пункту повестки дня сде
л а л генеральный секретарь А. Фадеев . После 
внимательного ознакомления с этим докладом 
приходится придти к выводу, что задача, сто
я щ а я перед критиками^ весьма т я ж е л а . К р и 
тикам п р е ж д е всего предъявляется обвине
ние в отсутствии принципиальности. . Ответа 
ж е на вопрос о том, как принципиальность 
критики совместить с постоянными окриками 
партийного начальства^ докладчик , конечно, 
не дает, хотя чуть ли не накануне пленума 
подобный к о н ф у з произошел с критиком р о 
мана К а т а е в а «За власть советов» М. К у з н е 
цовым. Нечто подобное было с критиками, и 
весьма именитыми, пьес «Карьера Бекетова» 
и «Огненная река». Сначала они пьесы з а 
хвалили , а после партийного окрика изруга
ли. При этом д а ж е не покраснели. Поостерег
лись чтобы не заметили. > 

Времена Белинского сейчас недостижимы. 
И атмосфера партийного террора в области 
духовной ж и з н и действует разлагающе на пи
сателей и критиков. Притупляет в них ч у в 
ство долга и ответственности перед народом. 
Когда в нашей литературе б ы л о ' возможно 
я в л е н и е , чтобы осведомителя охранки п р и н и 
мали к а к равного в писательском кругу? А 

сейчас б ы в ш и й , а м о ж е т б ы т ь и сегодвяшнмА, 
сексот Н К В Д А ж а е в прочно в о ш е л в р я ж и 
«инженеров душ», введен в п р а в л е н и е союза 
писателей! И получил « сталинскую п р е м и и » 
з а воспевание концлагеря. Концлагерная тем 
и а, впрочем, наиболее соответствует именно 
«сталинской» премии. И безнадежно требовать 
от литературных критиков принципиальности 
в и х творчестве, если она отсутствует ч их 
среде, в и х повседневной ж и з н и . 

Е щ е одним коньком пленума был так н а з ы 
в а е м ы й «социалистический реализм». Фьдеев 
и все в ы с т у п а в ш и е в прениях сетовали ) что 
н и к а к н е могут д а т ь четкое определение это
му понятию, и что этим самым «неопределен
ным» социалистическим реализмом н а ш и п и 
сатели не могут овладеть. И вряд ли овладе
ют. Ибо «социалистический реализм» это т р е 
бование искренней л ж и . А наши писатели хо^ 
т я и лгут, но очень не многие из них лгут и о . 
кренне 

Расцвета ж е н а ш а литература (и н а ш а к р и 
тика) — расцвета, которого в зыскивали н а 
пленуме, — достигнет только тогда, когдч она 
будет правдива, когда она будет о т р а ж а т ь п о 
длинную духовную ж и з н ь народа, когда она 
будет п о к а з ы в а т ь ж и в ы х , р е а л ь н ы х людей. А 
сможет она это делать , когда будет свободна 
н а ш а страна от д и к т а т у р ы большевизма, от^ 
д и к т а т у р ы вообще. Е. Р . 

П О П Р А В К А 
В статье Е. Романова «Проголосовать против 

большевизма!» ( « П о с е в » № 11) допущена 
грубая опечатка. На стр. 1, в 3 колонке св(:рху, 
следует читать : «которое обуславливает пол-i 
ную невозможность в ы д в и ж е н и я кандидата 
. . . » и т . д., по тексту. 

^НЯ1Ш1М«МШ11111111111Щи1ММЙ1М1|»ММИ1Н11111ММН1111111Н»Н1|111111НШ1Н1И1и>Н1Ш1>М<» 

«Посев» в Берлине 
МОЖНО ВСЕГДА КУПИТЬ 

В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ НА 
Kurfurstendamm Ecke Joachimstalerstr. 

А. Трушнович 

Мысли о российских эмиграциях 
V. А. И. 

Герцен родился в знаменитом 1812 го
ду. Он принадлежал к тому поколению, 
которое было «вскормлено рассказами 
отцов». В декабрьские дни 1825 г. ему 
было 13 лет. Дети в таком возрасте спо
собны к тонким наблюдениям и к оце
нке событий, которые сохраняют часто 
на всю жизнь в памяти. Герцен уже со
знательно переживает крушение мечта
ний и чаяний Александровской эпохи. 
Александр I постепенно погружается в 
туман мистико-депрессивного состоя

ния и власть захватывает в свои руки 
временщик, предтеча большевиков — 
Аракчеев. Русское Возрождение коче-

См - 11 

Герцен 
неет, творческий огонь медленно тухнет. 
В кружках, состоящих из узкого круга 
лиц одного «горения», рождается рус
ская культура X I X века, и вместе с ней 
протест против крепостного права и са
мовластного бесправия. В 1834 г. он и 
его друзья арестовываются и отправ
ляются в ссылку. Ссылку он пережива
ет душевно тяжело, но он материально 
полностью обеспечен и может занимать
ся литературой. Горячий ум, критиче
ски недисциплинированный, скажет 
словами в стиле нашего .времени: «Вот 
бы ему сталинскую ссылку! Занимался 
бы он литературой на Колыме». Мы с 
ним согласны: самый темный период 
любого царского абсолютизма не может 

выдержать сравнения со сталинским* 
Если вне исторического времени срав
нивать оба режима, то сталинский без
мерно хуже николаевского. Это однако 
не исключает факта осуждения послед
него передовыми людьми и крепостным 
крестьянством, переживавшим в исто
рической категории того времени поло-, 
жение своей родины не менее тяжело, 
чем последующие поколения в гораздо 
более страшном периоде, но в другой 
исторической категории. Одна из глав
ных причин тяжести переживаний тогч 
дашнего поколения лежит в техничес
кой отсталости охранительных мер ре
жима. Всякий абсолютизм может дер
жаться только при наличии двух усло
вий: герметическом закрытии границ и 
собственной (режима) идеологии, пропа-
гандно закрепленной. Мысли Запада, в 
виде его социальных, философских и 
др. учений и течений проникали в Рос
сию в неизмененном виде и из первоис-
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Политические заметки 
Борьба за Германию 

Обширен ф р о н т холодной вой
н ы . И не всегда можно сказать , 
какой участок ее в а ж н е е других. 
Борьба за контроль над атомной 
энергией все е щ е продолжает ос
таваться в центре всеобщего вни
мания , и т а к оно будет еще долго, 
т а к к а к видимых путей д л я р е ш е 
н и я этого спора нет, да при суще
ствующих отношениях и быть не 
может . А решиться на что-то н у 
жно . Этого настойчиво требует об
щественное мнение. Это диктуется 
и всей создавшейся обстановкой. 
Особенных н а д е ж д ни у кого нет, 
но тем больше в с я к и х проектов. 
К сожалению, они почти все сво
дятся к тому, чтобы «как-то с бо
л ь ш е в и к а м и договориться». К а к 
договориться, никто толком не 
знает . Точнее, никто, собственно, 
в возможность договориться не 
верит. Но мысль все время верти
т с я в ограниченном кругу и не мо
ж е т из него выбраться . Н о в ы х 
идей как -то не появляется , д *же у 
политических деятелей такого 
стиля, к а к Черчилль . 

Н о из всех планов ,свод: 
в. тому, чтобы «как-то догов» 
ся», наиболее любопытным 
е т с я тот, с которым выступив н е 
давно американский сенатор Б р и -
ен Макмагон. Предложение его 
сводится, к а к известно, к тому, 
чтобы обсуждение вопроса об ато
мном контроле поставить на оче
редной или чрезвычайной сессии 
ООН, но самую сессию эту провес
т и в Москве, с тем, чтобы лмею-
щ и е там быть дебаты «могли б ы т ь 
с л ы ш н ы в к а ж д о м уголке земного 
шара , а, главное, на всем прост
ранстве м е ж д у Лёниниградом и 
Владивостоком». 

Хорошо сказал Макмагон. Не со

всем только для . нас ясно, серьез
но л и он говорил или в шутку, с 
задней, т а к сказать , мыслью. Что 
значит провести сессию ООН в 
Москве? Если это значит, что в 
Москву, вместе с многочисленны
ми делегатами ООН, приедут еще 
более многочисленные корреспон
денты со всех «уголков земного 
шара» и не только приедут, но 
и захотят познакомиться со в с е¬
м и достижениями советской влас
ти, — вплоть до «исправительно-
трудовых» лагерей, скажем, — ес
ли это значит т а к ж е , что в с е де
баты, — все, а не только витийст
вования товарищей Вышинского 
или Громыки, — д о л ж н ы будут 
передаваться советскими радио
станциями «от Ленинграда и до 
Владивостока», то неужели сена
тор Макмагон с е р ь е з н о дума
ет, что «люди в Кремле» на это со
гласятся? Но внутреннее убежде
ние нам подсказывает, что он сам 
в это не верит. Ибо сам ж е он ого
ворился, — и в этом настоящий 
смысл его предложения , — что 
«если кремлевские властители не 
согласятся на сессию ООН в их 

ции во Ф р а н к ф у р т е , четко и ясно 
и з л о ж и л американскую точку з р е 
н и я на вопрос о национально-по
литическом объединении Герма
нии. Америка, сказал он, всецело 
поддерживает вполне законное и 
естественное стремление германс
кого народа к единству. Но объе
динение Германии должно с в е р 
шиться в демократических ф о р 
мах, в результате свободного воле
и з ъ я в л е н и я народа, а не путем 
насильственного внедрения тота
литарного режима. И Макклой р е 
комендует провести этой осенью 
выборы во в с е й Германии, сле
довательно, И' в советской зоне, но 
при обязательном 1 соблюдении та 
к и х условий: полного равноправия 
в с е х партий, при в ы д в и ж е н и и ' 
кандидатур, — в разработке прог
рамм и в предвыборной агитации; 
полной свободы политической дея
тельности и действительной гара
нтии свободной подачи голосов 
д л я в с е х избирателей; одинако
вого для в с е х партий права и 
фактической возможности поль
зоваться средствами информации 
— радио, прессой и т. д. 

В условиях, предложенных 
Макклоем, нет ничего особенного. 
Все это совершенно обычно в л ю -
беф .щшщршяяуьщдЬ стране Но 

ние, а ' я н з ч е i t ' чему* Й^иВА ШхЯ^ 
сыр-бор городить. — Н. Гр.), то 
весь свободный мир узнает истин
ную причину такого отказа».. 

Совершенно то ж е можно ска 
зать и о в ы з в а в ш е м столь много 
разговоров и комментариев пред
ложении Верховного Комиссара, 
Д ж о н а М а к к л о я о всеобщих в ы б о 
р а х в Германии. 28 ф е в р а л я М а к 
клой, выступая на прессконферен-

Вышинский, в изобретательности 
ему нельзя отказать!) или как там 
и х е щ е называть . И предложение 
американского Верховного Комис
сара, к а к и следовало этого о ж и 
дать, не только было взято в ш т ы 
ки всеми органами пропас анды 
советсокой зоны Германии, но и по
служило им поводом д л я самой 
резкой и грубой брани, к а к по а д 
ресу «американского империализ
ма», т а к и лично Макклоя . Б р а н ь 
— плохой аргумент. Но в данном 

случав она все ж е доказывает то, 
что нужно было доказать : к а к да
леки одно от другого два понима
ния демократии, д а ж е в преаелах 
одной и той ж е страны. Географи
ческие категории, которыми кое -
кто п р и в ы к мыслить ) определен
но теряют свою силу. 

Предложение Макклоя о сво
бодных общегерманских выборах и 
реакция на это со стороны тех, к 
кому оно было обращено, это — 
небольшой, хоть и очень х а р а к т е 
рный эпизод в непрекращающейся 
борьбе за Германию, составляющей 
один из самых серьезных участ
ков Холодной войны. Наступаю
щей стороной здесь, как и воюду, 
остаются большевики. Они продо
л ж а ю т лихорадочно работать над 
созданием ударной армии для это
го наступления, в виде так н а э ы - . 
раемого «Национального Фрочта». 
Это новое, усовершенствовчнное 
издание «Национального Конгрес
са». И приходится удивляться , 
как, несмотря ни на что, — несмот
р я на царящий в Восточной Гер
мании полицейско - террористиче
ский режим, несмотря на скудные 
нормы снабжения, на общий х о 
зяйственный застой, несмотря ла
ж е на линию Нейса - Одера, на 
положение немецких военноплен
ный; в Советском Союзе, и многое 
фГГ*р, — в у и м - т о / х ^ б й чисто 

Эте^ — 'вГ' 
бость сопротивления насильно и 
упорно навязываемой пропаганде, 
и специфически местная, десяти
летиями и веками воспитанная 
наклонность к слепому повинове
нию. 

Но к а к бы то ни было, германс
кие большевики носятся сейчас с 
планом очередного пропагандного 
трюка если не очень большого 
стиля, то большого размера Это 
предположенный этой Троицей по-

точников. Казенный суррогат «идеоло
гии» не мог выдержать сравнения с ж и 
выми и эволюционно зрелыми идеями, 
возникшими в век Пушкина, декабрис
тов и кружков. Государственная цер
ковь старалась религиозно-идеологичес
ки оправдать режим, вопреки евангель
ской правде, воспринятой народом. Надо 
полагать, что, согласно непреложным 
историческим законам, нарушение этих 
двух условий большевиками — первого 
в силу исторических событий, независя
щих от «плановой мудрости» отдель
ных лиц л партий, а второго, благодаря 
духовной бедности собственной «идеоло
гии», основанной на тирании, приведут 
к тому же результату — к крушению 
крепостного режима. 

Герцен по пустяшному поводу попа
дает вторично в ссылку. Ссылка дово
льно своеобразная. Он назначается на 
Воет начальника отделения в управле
ние губернатора в Новгороде. Герцен в 

удушающем царстве бюрократии, «нра
вственного душегубства» задыхается, 
хиреет. Его жена, от полученного во 
время ареста потрясения преждевремен
но рожает и больше у ж полностью не 
поправляется. Связи отца выручают его 
в довольно непродолжительный срок. 
Начинается тот период его жизни, в. ко
торый сложилось его мировоззрение и 
его характер. Период чрезвычайно бо
гатый и блестящий. В кружках Станке
вича, Елагина и др. кипела тогда куль
турная жизнь рвущейся к свету рус
ской интеллигенции. В них были Бели
нский, Грановский, Чаадаев, Бакунин, 
Боткин, Катков и сам Герцен. Рядом с 
ними — Хомяков, Киреевский, Аксаков, 
Самарин. Какие имена и какие люди! 
«Вся жизнь, все усилия устремлены к 
общему без всяких личных выгод.» 
Кружки западников и славянофилов 
резко разошлись, но какие странные это 
были тогда враги: « . . . и нет этих про

тивников, которые были ближе нам 
многих своих». «И мы смотрели в раз
ные стороны. . . в то время как сердце 
билось одно». Это сердце была — Рос
сия. 

Эмиграция Герцена чрезвычайно сво
еобразна и для нас интересна. Она пол
на внутренних конфликтов. Оправдать 
ее полностью, исторически и нравствен
но, очень трудно. На путях такому оп
равданию стоят и Пушкин и Александр 
I I . Какие побуждения заставили Герце
на покинуть Россию? Герцен со своим 
бурным и бескомпромиссным характе
ром ни при каких условиях не мог при
способиться к режиму духовного гнета. 
Такой человек мог жить и творить то
лько в свободной стране. Он своим ин
стинктом чуял, что предстоит третья 
ссылка и, вместе с нею, духовная и нра
вственная гибель. Жестокий и бессмыс
ленный поступок правительства с круж
ком Петрашевского, в том числе и с До-
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