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Германия — страна, которую В. И. Ленин 
относил «к самым передовым, к самым про
свещенным, культурным, технически стоя
щим на уровне современного п р о гр есса» ', 
страна, чья стар ая  и вы сокая культура имеет 
великие гуманистические традиции. Однако 
события наш его столетия показали, что по
ступательное развитие немецкой националь
ной культуры  возмож но ныне лиш ь при 
условии демократического и социалистиче
ского обновления немецкой нации, что не
мецкая культура мож ет успеш но р азв и в ать 
ся только посредством коренного про
грессивного обновления своего социального 
содерж ания. Задачей  автора является  по
казать борьбу за  дем ократическое обновле
ние немецкой культуры  в Восточной Г ерм а
нии, начавш ую ся сразу  ж е после сверж ения 
там фаш истского реж им а. И злож ение дово
дятся до 1952 г., которым дати руется  за- 
гершение в основном первого, антиф аш ист
ско-демократического этапа  револю ционно
го переворота в Восточной Германии и пе
реход к его второму, социалистическому эта- 
г у 2.

К онкретная история культурного обнов
ления республики р азр аб о тан а  пока крайне 
слабо как  в советской, так  и в прогрессив- 
вой немецкой литературе. М еж ду  тем  во- 
грссами послевоенного культурного р азви 
тая Германии усиленно заним ается  запад- 
гая  наука, игнорирую щ ая достиж ения куль- 
—/рного строительства в Германской Демо- 
-татической Республике.

Ценнейшим источником для  исследования 
*стории культурного строительства в Г Д Р  
служ ат решения Социалистической единой 
тгртии Германии по вопросам идеологии, 
документы и м атериалы  К ультурбунда

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 31, стр. 193.
J См. доклад  В. У льбрихта на II конфе- 

~енции С ЕП Г. «N eues D eutschland». 10 ию- 
д г 1952 года.

(К Б ) 3, О бщ егерманского конгресса работ
ников культуры, а такж е пресса Г Д Р , на
считы ваю щ ая в настоящ ее время свыше 
170 специальных научных и культурных 
изданий, наконец, м ем уарная и публицисти
ческая литература.

Н ационал-социализм  привел, как  изве
стно, германскую  нацию на грань катастр о 
фы. Ярким свидетельством  этого явился по- 
истине «тотальны й» кризис немецкой к у л ь
туры при фаш изм е, отличавш ийся глуби
ной м ар азм а  и крайним  цинизмом. Г итле
ровцы повергли в глубочайш ий упадок не
мецкую науку, литературу  и искусство. 
«Творения Гете, переплетенны е в кож у ан 
тиф аш иста и с усмеш кой преподносимые 
президенту академ ии наук и искусств,— 
вот к чему приш ла Герм ания после 12 лет 
господства ф а ш и зм а» 4,— с горечью писал 
немецкий учены й-антиф аш ист Ю. Кучин- 
ский.

О днако передовая часть германской ин
теллигенции « е  склонила голову перед ф а 
шистским варварством  и в  едином фронте 
с деятелям и рабочего движ ения вела упор
ную антиф аш истскую  борьбу в эмиграции 
и в самой Германии. Многие эм игранты -ан
тифаш исты из числа немецких работников 
культуры вошли в состав круж ка «Л ю те
ция» в П ариж е, а впоследствии — в «К ом и
тет по подготовке немецкого Н ародного 
фронта», деятельны м  председателем  кото
рого стал известный германский писатель 
Г. М анн. Л . Ф ейхтвангер, А. Ц вейг, Г. М анн, 
Б. Узе, Э. Э. Киш, И. Бехер, Э. Б лох и 
другие представители немецкой интеллиген-

3 Автор вы раж ает  горячую  признатель
ность секретариату К ультурбунда за  при
сылку м атериалов, а такж е  А. Абушу за  
ценные зам ечания по статье.

4 Ю. К у ч и н с к и й .  История условий 
труда в Германии. М. 1949, сто. 325.
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ции подписали 21 декабря 1936 г. во ззва
ние «За мир, свободу и хлеб!», призывавш ее 
к образованию  антифаш истского немецкого 
Народного ф р о н т а 6. М ногие немецкие поэты 
и писатели — Л ю двиг Ренн, Вилли Бредель, 
Эрих В айнерт, Б одо Узе, Э дуард  К лаудиус, 
А льф ред К анторович — принимали участие 
в боях за  свободу на полях Испании. В М е
ксике в начале 1942 г. круж ок немецких 
деятелей культуры  — антифаш истов прим
кнул к движ ению  «С вободная Германия»; 
он вы пускал газету  «F re ies D eutsch land» , 
распространявш ую ся по всей Л атинской 
Америке. Н ем ало честных и муж ественны х 
немецких интеллигентов участвовало в 
движ ении  сопротивления в самой Г ерм а
нии. Таковы  были учитель, а позднее ж у р 
налист и д еп у тат  рейхстага  Т. Н ейбауэр и 
40 его т о ва р и щ ей 7 —  членов подпольных 
групп в Берлине и Гам бурге, брат и сестра 
Ш оль, А. Ш морель, проф. Губер и другие 
участники антифаш истской группы «Б елая 
роза» в М юнхенском уни вер си тете8, ли те
ратор А. К укхоф  и поэт Э. М ю зам 9, актер 
Г. Отто, инж енер В. Теве 10 и скульптор 
К. Ш ум ахер п , члены антиф аш истской ор
ганизации интеллигенции «К расная к ап ел 
ла», насчиты вавш ей свыш е 600 человек, во 
главе  с X. Ш ульце-Бойзеном  и участники 
нелегальной группы Я на П етерсена, кото
р ая  и зд ав ал а  газету  «Stich und H ieb» и 
состояла главны м образом  из писателей п.

П осле р азгром а гитлеризм а благоприят
ные условия для  демокрэпического обнов
ления немецкой нации и ее культуры  сло
ж ились только в восточной части Г ерм а
нии. И з четы рех великих дер ж ав  лиш ь 
Советский Союз последовательно осущ ест
влял  потсдам ские принципы денацификации 
и дем ократизации , в том числе и в сфере 
духовной ж изни. О пираясь на помощь со
ветской военной адм инистрации, немецкие 
прогрессивные силы взялись за  дем ократи 
ческое обновление немецкой культуры.

Ещ е в начале  1945 г. П олитбю ро Ц К  К ом
мунистической партии, Н ациональны й ко-

6 См. W . Р  i е с k. Im  K am pf um  die Arbei- 
te re in h e it u n d  die deu tsche  V o lksfron t 1936— 
1938. B erlin . 1955, S. 11, 89—90.

7 «Sonn tag» , 31 августа 1952 г.; 17 ок
тября 1948 года.

8 «D eutsch lands Ju n g e  G arde». Berlin. 
1955, S. 289— 291.

9 «Filr F ried en  und D em okratie» . M. 1953, 
S. 91— 104.

10 «Sonntag», 24 ноября 1946 г.; 31 а в 
густа 1952 года.

11 «Aufbau», 1946, Н. 6.
12 «Поэты демократической Германии». 

М. — Л . 1951, стр. 3—4,

митет «С вободная Г ерм ания» и другие де 
мократические организации Германии вы 
двинули вопрос о необходимости перевос 
питания немецкого населения и обеспеченш  
дем ократического развития культурно! 
ж изни преж де всего путем подготовки но
вых кадров преподавателей ш кол и уни
верситетов 13. Успешное реш ение зада* 
культурного строительства было невозм ож 
но без сою за рабочего кл асса  с интелли
генцией. П редседатель Коммунистической 
партии Германии В. П ик писал 12 июня 
1945 г. в газете  «D eutsche V olkszeitung»  с 
стремлении коммунистов органи зовать со
трудничество м еж ду  трудящ им ися города, 
деревни и трудовой интеллигенцией, посвя
щ аю щ ей свое творчество народу. 3 ф евр а
ля  1946 г. он ж е  выступил с речью «За 
обновление немецкой культуры», в которой 
у казал , что надо не только опрокинуть 
клеветнические утверж дения о «презрении» 
К П Г  к сокровищ ам немецкой культуры , о 
ее «враж дебности» к интеллигенции, но и 
проявить инициативу в деле  обновления 
немецкой культуры , как  это сделано  в 
области хозяйственной и политической и .

Реш аю щ ее значение для действительного 
осущ ествления сотрудничества и сою за с 
интеллигенцией имело историческое объеди
нение рабочего движ ения в Восточной Гер
мании. О бразование О бъединения свобод
ных немецких профсою зов (О С Н П )\ как 
наиболее массовой организации трудящ и х
ся, расш иряло и активизировало борьбу за 
дем ократическое обновление национальной 
культуры . «Весь рабочий кл асс,— писал 
руководитель О С И П  Г. В арнке,— возлож ил 
на профсою зы обязанность сдел ать  к у л ь
турную  работу  сущ ественной составной ча
стью их деятельности и  преодолеть отста
вание в этой области» 15. Н о особенно в аж 
ную роль в политическом и культурном 
обновлении сы грало образование С оциали
стической единой партии Германии. Борьба 
за  дем ократизацию  культурной ж изни Г ер
мании бы ла провозглаш ена одной из 
основных зад ач  уж е  на I (Учредительном) 
съезде  С ЕП Г. В ряде  докум ентов С ЕП Г 
1946— 1947 гг. бы ла р азр аб о тан а  ш ирокая 
програм м а дем ократического обновления 
духовной ж изни, предусм атривавш ая обес
печение прав и свобод народа, дем ократи-

13 W . U l b r i c h t .  Z ur G eschichte der 
neuesten  Zeit. Bd. I. I. H a lbband . Berlin. 
1955, S. 49—50.

14 W . P  i e с k. Reden und A ufsatze. Bd. II. 
B erlin . Dietz. 1950, S. 34— 35.

15 H. W a r n k e. A rb e ite rk lasse  und Ge- 
w erkschaften . B erlin. 1953. S. 464,
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ческую реф орм у образования и воспитания, 
отделение церкви от государства и ш колы 
от церкви, свободное и гарантированное от 
злоупотреблений развитие науки, ли тер ату 
ры и искусства 1б. В этих докум ентах особо 
подчеркивалось, что «все области к ульту
ры и образования долж ны  быть открыты 
н а р о д у » 17. П олитическое и проф ессиональ
ное объединение рабочего кл асса  Восточ
ной Германии обеспечило его руководя
щую роль не только в политическом и 
экономическом, но и в культурном строи
тельстве.

В деле дем ократического обновления гер
манской культуры  больш ую  роль сы грала 
м ассовая организация прогрессивной не
мецкой интеллигенции «К ультурбунд дем о
кратического обновления Германии». И ни
циатива создания К ультурбунд  а и заслуга  
разработки  его программы  принадлеж ит 
выдаю щ емуся поэту, общ ественному и госу
дарственному деятелю  И. Бехеру. С его уча
стием в июне 1945 г. в Берлине под пред
седательством известного актера и реж иссе
ра П. В егенера подготовительный комитет 
К Б  наметил основные принципы организа
ции. 4 ию ля полторы тысячи представите
лей интеллигенции пришли на митинг в бер
линский Д ом  радио. В митинге принял уча
стие и председатель К П Г В. Пик. После 
большой взволнованной речи И. Бехера 
«Воспитание к с во б о д е » 18 и выступлений 
представителей различных идейных, религи
озных, профессиональны х групп работников 
культуры было провозглаш ено образование 
Союза деятелей культуры для дем ократиче
ского обновления Германии (К ультурбунда) _ 
8 августа на учредительной конференции 
президентом К ультурбунда был избран 
И. Б ехер , вице-президентами — писатель 
Б. К еллерман, худож ник проф. К. Гофер и 
ученый-филолог проф. Ш трукс. Бы ли об
разованы  так ж е  президиум и секрета
риат.

Учредительная конференция приняла в 
окончательном виде м анифест и программу 
КБ. В этих документах были выдвинуты по
лож ения, которы е д авали  возмож ность 
сплотить на общ ей антиф аш истско-дем окра
тической платф орм е немецких интеллиген
тов сам ы х различны х направлений — от 
участников рабочего движ ения до бурж у-

16 «E inheit» . Н. 2. M arz 1946; «Dokum en- 
te  der SED». Bd. I. B erlin . 1948, S. 88—90.

17 «D okum ente  der SED ». Bd. I, S. 56— 57. 
13 Cm. J. R. B e c h e r .  A usw ahl in  sechs

B anden . Bd. 5. B erlin . A ufbau-V erlag . 1952. 
S. 7 - 1 1 7 .

азны х либералов, от атеистов до католиков 
и протестантов, от лю дей старш его поколе
ния, свидетелей пораж ения Германии в 
первой мировой войне, до молодежи, про
шедшей через духовную опустошенность 
«гитлерюгенд», от ш ироко известных писа
телей, ученых, артистов, худож ников до р я 
довых работников умственного труда — ин
женеров, техников, педагогов, врачей. О ты 
скивая пути подхода к традиционно-аполи
тичной массе рядовы х немецких ин тел
лигентов, надо  было в  то ж е врем я не  от
ступать от тех политических принципов, без 
которых дело последовательной дем ократи
зации было бы обречено на провал. В м ани
фесте К ультурбунда вы раж алась  решимость 
претворить в ж изнь вновь обретенную сво
боду духа путем очищения от нацистской 
скверны науки, литературы  и искусства, пу
тем восстановления истинных культурных 
ценностей во имя гуманистического и дем о
кратического перевоспитания народа. В со
ответствии с этим програм м а К Б  требовала 
искоренения нацистской и милитаристской 
идеологии, создания единого ф ронта немец
ких работников умственного труда в союзе 
с народом, «переоценки ценностей» нацио
нального культурного достояния, воскреш е
ния и развития лучш их традиций, развития 
культурны х связей и друж бы  с другими н а
родами, борьбы за  истину и за  м оральное 
оздоровление немецкого народа, особенно 
м олодежи и студенчества 19.

Ч ерез К ультурбунд нем ецкая интелли
генция, хотя и не без колебаний и сомне
ний, выступила как  активная политическая 
сила. К ультурбунд принял деятельное уча
стие в работе антифаш истско-демократиче
ского блока по проведению  денацификации, 
коренных преобразований в экономике и 
культуре в Восточной Германии. Вместе с 
«Объединением лиц, преследовавш ихся на
цизмом», К ультурбунд провел больш ую  р а 
боту по очищению культурной ж изни от ф а 
шистской идеологии. П осле основательной 
дискуссии на страницах  органа К Б  «Die 
A ussprache», на I конгрессе К Б  (май 1947 г.) 
был полож ительно решен вопрос о приеме в 
его ряды  бывших номинальных членов на
цистской партии, не принадлеж авш их к пре
ступникам  против человечности или к д у 
ховным оруж еносцам  м илитаризм а и им 
периализм а 20. Н а том ж е конгрессе видное 
место зан ял а  зад ач а  борьбы против «мод-

19 «Zehn Ja h re  K ultu rbund» . B erlin. 
A ufbau-V erlag . 1955, S. 73—79.

20 «Die A ussprache», H. 8/9. 1947; «Zehn 
Ja h re  K ultu rbund» , S. IS'.
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ной» философии экзистенциализм а. Это 
философское течение получило довольно 
ш ирокое распространение среди интелли
генции и студенчества после потрясения 
1945 года. Ее носители во главе с К. Я спер
сом вы давали к рах  гитлеровского им периа
лизм а за всеобщ ую  и безвыходную  к а т а 
строф у по вине... «массовой демократии» и 
на этом «основании» саботировали денаци
фикацию  и дем ократизацию  страны, а впо
следствии прямо выступили против воссо
единения Германии, за  р ем и л и тар и зац и ю 21. 
И. Бехер  вскрыл в докладе  на конгрессе 
истинную направленность экзистенциалист
ского культа отчаяния «подброш енного в 
мир» одиночки и разглагольствований о 
«нисходящ ем н а р о д е » 22.

В освобождении немецких интеллигентов 
от дурм ана  нацистской и «ней  реакционной 
идеологии наряду с другими партиями ан
тифаш истско-демократического блока в аж 
ную роль сы грала Н ационально-дем ократи
ческая партия Германии (Н Д П Г ) во главе с 
Л . Больцем, основанная в 1948 г. и охва
тивш ая своим влиянием ремесленников, тор
говцев, служ ащ их, лю дей свободных профес
сий, бывших военнослуж ащ их, то есть пред
ставителей тех «средних слоев», которые в 
значительной мере составляли в прошлом 
массовую  базу  фаш изм а. Н Д П Г  провела 
большую работу по привлечению этих слоев 
на сторону дела мира, демократии и про
гресса, на путь товарищ еского сою за с р аб о 
чим классом и крепкой друж бы  с Советским 
Союзом. К ультурно-политическая програм м а 
национальны х дем ократов требовала  р а в 
ного предоставления культурны х благ всем 
слоям  народа, развития национальны х 
традиций и очищ ения их от реакционных 
искаж ений, укрепления подорванных гитле
ризмом связей  с культурой других народов, 
строительства «демократической по своему 
содерж анию  и немецкой по форме новой 
ку л ьту р ы » 23.

Успешное осущ ествление денацификации 
в восточной зоне было неразры вно связан о  
с  проведением коренных демократических 
преобразований в экономике и культуре. 
Огромную роль в демократическом обнов
лении страны  в сфере не только экономиче-

21 См. А. С. Е р у с а л и м с к и й .  Герман- 
ская Д ем ократическая  Республика и ее роль 
в современной истории. «Вопросы истории», 
1954, №  10, стр. 28.

22 J. R. B e c h e r .  У каз. соч., стр. 193, 
199—206.

23 В о 1 z. Es geh t um D eutschland. B er
lin. 1955, S. 222, 325—326.

ской, но и духовной сыграла аграрная ре
форм а 1945— 1950 годов. П рогрессивная 
немецкая интеллигенция выступила с актив
ной поддерж кой этой реформы. О пираясь 
на сельских учителей, сплачивая сельскую  
интеллигенцию, Культурбунд разъяснял  за 
дачи реформы и вместе с другими дем окра
тическими партиям и и организациям и 
устраивал  доклады , выставки, распростра
нял книга, ж урналы , газеты , плакаты  под 
лозунгом: «Город и д е р е в н я — рука об ру
к у !» 24. А грарная реф орм а навсегда покон
чила с господством юнкеров в Восточной 
Германии, вы звала перелом в сознании 
крестьянских масс и укрепила основную 
силу обновления — союз рабочего класса 
с крестьянством. Вместе с тем укрепилась 
и основа сою за интеллигенции с трудящ и
мися, в первую очередь с рабочим к л ас 
сом.

Особое значение в этом отношении имела 
национализация крупной промышленности 
в зем лях восточной зоны, которая подорва
ла монополистическую основу германского 
империализма. П рогрессивная герм анская 
интеллигенция поняла смысл этой реформы 
н приветствовала ее как  материальную  га 
рантию  новой немецкой д ем о к р ати и 25. Н а 
ционализация восточногерманской крупной 
промышленности вы звала переворот в ж и з
ни, быту и идеологии не только рабочих, 
но и инженерно-технической интеллигенции. 
Н ародная власть оказала  инж енерам  и тех
никам больш ое доверие и откры ла им ш и
рокий простор для творческой работы . Уже 
в 1949 г. в составе руководства национали
зированными предприятиями наряду с 38,3% 
бывших рабочих насчиты валось 42,4% слу
ж ащ их и и н ж ен ер о в26. Необходимо отме
тить, однако, что значительная часть старой 
интеллигенции далеко не сразу правильно 
оценила значение происходящ его, сохраняя 
долгое время насторож енное, а то и прямо 
враж дебное отношение к переходу ком анд
ных высот в экономике, политике и культу
ре в руки рабочих и крестьян. Но ж изнь 
постепенно брала свое, наперекор как пред
рассудкам  интеллигентов, так  н сектант
ским ош ибкам некоторых руководящ их р а 
ботников. О рган К ультурбунда еж енедель
ник «Sonn tag»  писал в передовой статье: 
«...те темные силы в  правлениях трестов и

24 Смс «Die A ussprache», Н. 2. 1946; 
Н. 3. 1947.

25 «Sonntag» , 20 октября 1946 года.
26 Ю. К у ч  и н е к и й .  Указ. соч., стр. 

XXXVII (вступительная статья  Г. Б. Гер- 
цовича).
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ю нкерских имениях, которые некогда на
сильно втискивали в прусский мундир в ся 
кое свободное духовнее стремление, будут 
теперь исключены из ж изни немецкой н а
ции... Д ем ократические реформы — признан
ное средство духовного обновления» 27.

Основой преобразования национальной 
культурной ж изни явилась дем ократиче
ская  ш кольная реформ а, к осущ ествлению  
которой приступили в июне 1946 года. В а ж 
нейшие полож ения этой реформы были и з
лож ены  в совместном воззвании Ц К  К ом 
мунистической партии Германии и Ц К  Со
циал-дем ократической партии Германии, 
опубликованном 18 октября 1945 г., в речах 
В. П ика и проф. И. Н ааса  на совещ ании 
К П Г по вопросам культуры  в ф еврале 
1946 г . 28, а затем  в ряде  программных тр е 
бований С Е П Г 29 В школьной реформе, 
проведенной в Г Д Р , нашли воплощение 
прогрессивные традиции национальной пе
д а го ги к и — от В. Г ум больдта и Д истервега 
до «Союза радикальны х ш кольных реф ор
м аторов» вейм арского периода. Бы ли учте
ны так ж е  достиж ения прогрессивной за р у 
бежной и особенно советской педагогики.

Н емецкое центральное управление народ
ного образования, возглавляем ое П. Ван- 
делем , при помощи СВАГ и прогрессивной 
общ ественности за несколько месяцев д о 
билось откры тия почти 11 тыс. ш кол, охва
тив 2 350 тыс. детей (в том числе детей 
переселенцев), против 1 700 тыс. учащ ихся, 
имевш ихся на той ж е территории в 1939 го
ду 30. П ри проведении демократической 
ш кольной реформы ср азу  ж е обнаруж илась 
невозм ож ность простого возвращ ения к 
ш кольным програм м ам  и учебникам В ей
марской республики. Н овая единая дем окра
тическая ш кола была несовместима не толь
ко с конфессиональными и сословными пе
регородками, но и с имущ ественными при
вилегиями, не только с сепаратистскими и 
федералистскими тенденциями, но и с импе
риалистической политикой раскола Г ерм а
нии. Не удивительно поэтому, что против 
школьной реформы ополчились все антина
родные и антинациональны е реакционные 
силы, сомкнувш иеся с остаткам и нацизма. 
Против демократической единой ш колы бы
ли двинуты в бой аргументы педологии и

27 «Sonn tag» , 18 августа 1946 года.
28 См. «U m  die E rn eu e ru n g  der deu- 

tschen  K ultur» . B erlin . 1946.
29 Cm. «D okum ente der SED.» Bd. I. B er

lin. 1948; Bd. II . B erlin . 1950; Bd. III . B er
lin . 1952.

30 W. U 1 b r i с h t. Указ. соч., стр. 286.

учения о «врожденных идеях» аристокра
тии. Единую ш колу обвиняли в «нивели
ровке образования», «образовательной ин
фляции» и «механическом коммунизме ду
ха». Особенно неистовствовали реакционе
ры от христианства, терявш ие с  отделением 
школы от церкви важ нейш ие свои позиции. 
Вопрос о дем ократизации ш колы явился 
пробным камнем отношения религиозных 
деятелей к движению  духовного обновле
ния, одним из исходных пунктов разм еж ева
ния прогрессивных и реакционны х сил.

Н аиболее слож ной проблемой дем ократи 
зации ш колы была с самого начала про
блема кадров. Н ехватка  учителей на пер
вых порах достигала 40 тыс. человек, или 
Уз всего педагогического п е р со н ал а 3|. В ы 
ход был найден в привлечении стары х учи
телей, отстраненны х от преподавания гит
леровцам и, но главны м образом  в подго
товке новых учителей-антифаш истов, осо
бенно из трудящ ейся м олодеж и. Во всех 
зем лях  советской зоны были открыты 
8-месячные учительские курсы. Н ачали  
создаваться  педагогические ф акультеты  
при всех восточногерманских университе
тах  и при Технической высшей ш коле в 
Д рездене, Стали регулярно выходить п еда
гогические ж урналы . Сущ ественно улучш и
лись м атериальны е условия педагогов. 
В м арте 1949 г. были учреж дены  звания 
«Почетный учитель» и «Заслуж енны й на
родный учитель», что нанесло серьезный 
у дар  по пренебреж ительном у отношению  к 
профессии педагога — дурной традиции не
мецкого прош лого32. Среди учителей р а з
вернулось движ ение активистов. Однако и 
после проведения всех этих мер проблема 
педагогических кадров продолж ала оста
ваться одной из труднейших ввиду недоста
точной подготовленности и значительного 
отсева новых учителей, неправильных в р я 
де случаев отношений, склады вавш ихся у 
них со старыми педагогам и, и т. д.

Реш ение новых задач  дем ократизации 
ш колы было возм ож но лиш ь на основе все
мерного развития сотрудничества учителей 
с массовыми демократическими ор ган и за
циями. Культу.рбунд, например, содейство
вал разверты ванию  деятельности «Д рузей  
новой школы», активизировал работу  сво
их педагогических комиссий 33. Д ем ократи 
ческий ж енский союз посвятил вопросам

31 P. W a n  d e l .  Reden zur K ultu rpo litik . 
B erlin . 1955, S. 28.

32 См. т а м  ж е ,  стр. 44.
33 «Vier Ja h re  K ulturbund». Berlin. 1949, 

S. 38— 40.
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ш кольного строительства свою конф ерен
цию в 1949 году. Союз свободной немецкой 
молодежи повел систематическую  рабо
ту по патриотическом у воспитанию  уча
щихся.

Враги демократического обновления ш ко
лы развернули пропаганду «чистой педаго
гики» и «принципиальной аполитичности 
учителя». П ротив этих теорий на страницах 
ж урнала  «Aufbau» в 1946 г. выступили ру 
ководитель берлинского К ультурбунда проф. 
Г. Д ейтерс и проф. П- Эстрейх в статье 
«П раво ,на глупость»34. Одновременно ш ла 
борьба против левацких педагогических «си
стем», чьим идейным источником бы ла п р а
гматическая, инструм енталистская педагоги
ка Дью и.

Успехи дем ократического обновления 
восточногерманской ш колы оказал и  воз
действие и на западны е зоны. Е щ е в 
1946 г. в Гессене под руководством мини
стра  образования Ш рам м а, участвовавш его 
в Г м  П едагогическом конгрессе советской 
зоны, и  в Ганновере под руководством 
Гримма, приветствовавш его этот конгресс, 
были разработаны  проекты демократической 
школьной реформы, хотя и менее ради каль
ной, чем в восточной зоне 3S. Однако со зд а 
нию демократических единых ш кол на за п а 
де Германии помеш али те  ж е силы моно
полистической и клерикальной реакции, ко
торые сорвали проведение коренных дем о
кратических реформ в экономике и полити
ке. Так, в Д ю ссельдорфе единые школы, вве
денны е в 1945 г., были заменены  впослед
ствии одноклассными конфессиональными. В 
ф еврале 1948 г. в Гохгейме состоялась м еж 
зон альн ая встреча министров образования 
и культов, принявш ая совместное заявление 
о необходимости воспитывать немецких де
тей в духе человечности, демократии и ми
ра, которое н ар яд у  с П. В анделем  (от со
ветской зоны) подписали Х ундхаммер и 
X. Тейш (от западны х зон ). Стремлением 
к единству страны  и к коренном у улучш е
нию полож ения ш кол в Западной  Г ерм а
нии были проникнуты вы ступления за п а д 
ногерманских учителей на 1-м О бщ егерм ан
ском конгрессе работников культуры  в 
Л ейпциге (м ай 1951 г.) 36.

Коренной дем ократизации подверглась 
такж е  и вы сш ая ш кола Г Д Р . С оветская во
енная администрация еще 15 сентября

34 «Aufbau», H efte  8, 4. 1946.
35 P. W а п d е 1. Указ. соч., стр. 45.
3S «D eutsche sprechen m it D eutschen». 

B erlin . 1951, S. 52; « Г Д Р  на стройке», 
1955, №  4, стр. 5.

1945 г. издала приказ о возобновлении 
учебной и научной работы в университетах 
и высших ш колах восточной зоны, а в де
кабре 1947 г. утвердила закон о денациф и
кации и дем ократизации высш ей ш ко л ы 37. 
Н а пути к осуществлению  демократической 
реформы  высшей ш колы стояли огромные 
трудности как  идеологического, так  и м ате
риального порядка (до 85% высших учеб
ных заведений на территории Г Д Р  были 
разруш ены  во врем я войны) 38. П оэтому эта 
реф орм а могла осущ ествляться лиш ь посте
пенно. В 1945/46 учебном году реф орм а бы
ла проведена в ш ести университетах (в Б ер 
лине, Л ейпциге, Галле, Иене, Ростоке, 
Г рей ф свальде), в следую щ ем году — в Тех
нической высш ей ш коле в Д рездене , Горной 
академ ии во Ф рейбурге и Высш ей ш коле а р 
хитектуры  и строительного искусства в В ей
м аре и в 1947/48 учебном году — в худож е
ственных высших ш колах. Н аряду  с  рекон
струкцией старых высших учебных завед е
ний в Восточной Германии создавались но
вые. Их общ ее число на территории Г Д Р  
уж е в 1949 г. составило 19 против 13 в 
1939 г., а к 1953 г. оно выросло до 23. Ко
личество студентов на каж ды е 10 тыс. насе
ления достигло в Г Д Р  в 1954 г. 41 человека 
против 23 в Ф РГ, 18 человек в Веймарской 
республике и 8 человек при фаш изме. Р а с 
ходы на высшее образование в республике 
немецких трудящ ихся намного превысили 
аналогичные расходы  в Веймарской респуб
лике, в кайзеровской Германии или при гос
подстве Г и тл ер а39.

В нутреннее содерж ание процесса р азви 
тия восточногерманской высшей ш колы в 
1945— 1952 гг. определялось острой борьбой 
за  превращ ение ее из оплота реакции в 
оплот и рассадник кадров дем ократическо
го строительства. Н а  первом этапе этой 
борьбы (1945— 1950) сущ ественную  роль 
сыграли «Н ародны е высш ие ш колы», воз
рож денны е вновь в 1945 г. и порвавш ие со 
своим реформистским прош лым, а так ж е  
педагогические ф акультеты , созданны е для 
подготовки новых учителей и уком плекто
ванные главны м образом  трудящ ейся моло-

37 «S tu d ien -u n d  H ochschulffihrer de r DDR. 
1954/55». B erlin , S. 40. « P ro to k o ll . . . des 
I. K u ltu r ta g es  der SED». B erlin . 1948, 
S. 214—215.

38 O. G г о t e w  о h 1. F orschung , W issen- 
schaft und  H ochschule im K am pfe urn ein 
besseres Leben des g anzen  deu tschen  Vol- 
kes. L eipzig  — Jen a . 1955, S. 12.

39 «N eues D eutschland», 15 сентября 
1955 г.; «S tud ien-und  H ochschulffihrer». 
S. 61, 49.
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дежью . Ей, кроме того, с сам ого начала 
оказы валось предпочтение при поступлении 
во все высш ие учебные заведения. В стес
ненных первоначально условиях это неиз
беж но порож дало недовольство средних 
слоев 40. Будучи использовано реакцией, это 
недовольство вы ливалось подчас в такие 
острые формы, как  демонстрация в Берлин
ском университете против допуска в него р а 
боче-крестьянской молодеж и 1 м ая 1948 
года 41.

Подобные трудности могли быть устране
ны только дальнейш им развитием  строи
тельства демократической высш ей школы. 
Н а базе подготовительных курсов образова
лись рабоче-крестьянские факультеты  при 
высших учебных заведениях (1949 г .). П о
степенно слож илось два вида рабоче-кресть
янских ф акультетов с З-годичным сроком 
обучения: общ еобразовательны е и специ
альны е (по общ ественны м, естественно- 
м атем атическим  и м едико-сельскохозяй
ственным наукам ) 42. Н а рабоче-крестьян
ские ф акультеты  принимаю тся только дети 
рабочих, трудящ ихся крестьян и трудовой 
интеллигенции с законченным основным и 
профессиональны м образованием , активно 
работаю щ ие к ак  на  производстве, т ак  и в 
общ ественных организациях , безраздельно 
преданны е рабоче-крестьянскому государ
ству 43. П ри общем росте числа студентов 
в Г Д Р  в 1951/52 учебном году по сравне
нию с 1945/46 учебным годом в 3,4 раза  
количество студентов из рабочих и кресть
ян увеличилось вчетверо. В 1949/50 учебном 
году 52% , а в 1952/53 учебном году уж е 
92% студентов Г Д Р  получали стипендии. 
Студенты рабоче-крестьянских факультетов 
с самого начала  обеспечивались стипендия-^, 
ми за счет пославш их их предприятий, пе
ред коллективам и которы х студенты  о б яза 
ны еж егодно отчиты ваться.

Р абоче-крестьянское студенчество влило 
свежую  струю в атмосферу высш ей ш ко
лы, ещ е сильно пропитанную  затхлой  « ака
демической аполитичностью » и «учебой р а 
ди хлебного местечка». П реодолевая р а з
личные, на первых порах довольно значи
тельные бурж уазны е влияния, оно способ
ствовало зам етном у повышению политиче
ской активности студенческой м олодеж и,

40 B o l z .  Указ. соч., стр. 71—72.
41 « P ro to k o ll.. .  des I. K u ltu rtag es der 

SED».
42 «S tud ien-und  H ochschulfiihrer». Berlin. 

1954, S. 71— 73.
43 Там же, стр. 70, 71; «Neues D eutsch

land», 15 сентября 1955 года.

больш инство которой в 1950 г. у ж е  вошло 
в Союз свободной немецкой м олодеж и. 
В аж ны м  средством  идейного воспитания 
студенчества было введение курса м арксиз
м а-ленинизм а. Вопреки ож есточенном у про
тиводействию  реакционны х кругов церкви 
и бурж уазной  профессуры, вопреки допу
щ енным при этом ош ибкам догматического 
характера  среди кадров немецкой интел
лигенции распространялось понимание необ
ходимости овладения сам ой передовой м ар 
ксистско-ленинской методологией.

О страя борьба разгорелась вокруг реор
ганизации университетов, сохранявш их ста 
ринную структуру, и создания индустриаль- 
ных и сельскохозяйственны х высших ш кол 
в соответствии с запросам и дем ократиче
ского строительства. Э тому насущ ному 
требованию  дня реакци я противопоставила 
«традиционно-немецкий» принцип чисто гу
м анитарного университетского о б р азо ва
ния, подобно тому, как  единой ш коле 
противопоставляли классическую  гимназию. 
С ерьезный вклад  в  разоблачение этого м а
невра внес ж урнал  С Е П Г  «Einheit», вскры в
ший его связь с идеями экзистенциалиста 
К. Ясперса, с реакционной западной  поли
тикой в области высшей ш колы 44.

Успехи реорганизации высш его обр азо ва
ния в Восточной Германии не могли не 
вы звать резонанса на зап ад е  страны. Так, 
если в 1947 г. в М юнстероком университете 
устроили обструкцию докладчику от С ЕП Г, 
то в 1948 г. в том ж е  университете не 
только вы слуш али докладчика от К П Г, но 
и отвергли в прениях антисоветскую  кле
вету. П едагогическая академ ия В упперталя 
пригласила докладчика от СЕПГ, гаранти
руя ему объективную  ди ску сси ю 4S. В а к а 
демической среде Западной  Германии В03‘ 
рос интерес к советской и восточногерман
ской научной литературе.

★
Успешное осущ ествление коренных дем о

кратических преобразований, и особенно 
дем ократической реформы среднего и выс
шего образования, залож и ло  прочную осно
ву для  строительства новой, народной по 
содерж анию  немецкой культуры. Задачи  
культурно-идеологической работы  были 
определены в реш ениях Ц К  С Е П Г «И нтел
лигенты и партия» (11 ф евраля 1948 г.) 46 и 
1 конференции С Е П Г  по вопросам культу-

44 «E inheit» , 1947, Н. 4, 5; 1948, Н. 8.
45 «Protokoll... des I. K u ltu r ta g es  der SED».
4S «D okum ente der SED». Bd. I, S. 262—

266.
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ры, состоявш ейся в Берлине в мае 1948 г. 
в связи со 130-летием со дня рож дения 
К. М аркса 47.

Борьба вокруг коренных вопросов куль
турного строительства развернулась на 
совместной конференции К ультурбунда и 
профсою зов в октябре 1948 года. Д и ску с
сия ш ла вокруг проблемы, волновавш ей 
многих интеллигентов: не приведет ли
борьба за народное содерж ание новой не
мецкой культуры  к деградации формы, к 
снижению  ее уровня до испорченного гит
леризмом вкуса «массового потребите
ля»? 43. На конференции справедливо отм е
чалось, что строительство народной культу
ры возмож но только в ходе борьбы за  
новое отнош ение к  своему труду у работни
ков к ак  умственного, т ак  и физического тру
да, создания новых, друж еских отношений 
м еж ду ними. «П остроенная на социальном 
фундам енте нового демократического поряд
ка культура будет служ ить образцом для 
всех зо н !» 49 — провозглаш ало принятое 
конференцией решение.

Д л я  достиж ения этой цели на практике 
потребовалось, однако, преодолеть немало 
ош ибок и извращ ений. О бнаруж илась опас
ность в виде подмены высокоидейной куль
турно-воспитательной работы м елкотравча
тым культурничеством в подраж ание ста
рым ферейнам. С другой стороны, прояви
лись такж е  упрощ енческие, вульгарно-социо
логические ош ибки, тенденция к схематизму 
и примитивизму в худож ественной форме. 
С Е П Г  решительно выступила за ликвида
цию этих извращ ений, за  укрепление со
трудничества интеллигенции с  рабочими и 
крестьянами.

Новый этап в строительстве народной 
немецкой культуры  связан  с образованием  
в октябре 1949 г. Германской Д ем ократиче
ской Республики. П ервое в истории госу
дарство  немецких рабочих и крестьян  с с а 
мого начала провозгласило последователь
но дем ократические принципы своей куль
турной политики, обеспечиваю щ ие подлин
ный расцвет к у л ьту р ы 50. Культурбунд на 
своем 2-м конгрессе в декабре 1949 г. с 
воодуш евлением приветствовал образование 
Г Д Р  и заявление премьер-министра О. Гро-

47 См. «Protokoll... des I. K u ltu rta g es  der 
SED».

48 «Der Z w eijah rp lan  und  die K ultur- 
schaffenden. P ro tokoll der gem einsam en 
A rb e its tag u n g » . H rsg . v. KB u v. FD G B. 
B erlin . 1948.

49 Там же, стр. 50. 126.
50 «О бразование Г Д Р . Д окументы  и м а 

териалы». Госполиткздат. 1950, стр. 101.

теволя, выступивш его на конгрессе с речью 
«Г Д Р  и интеллигенция»,— о том, что прави
тельство Г Д Р -— это правительство интел
лигентов так  ж е, как  и рабочих и кр е
с т ь я н 51. Конституция Г Д Р , в разработке 
которой участвовали такие видные деятели 
культуры, как  А. Цвейг, проф. Э. Никиш 
и другие, закрепила свободу искусства, н а
уки и их преподавания, государственное 
попечение и защ иту их от антинародны х 
злоупотреблений (ст. 34), а такж е возм ож 
ность всестороннего развития способностей 
всех граж дан  (ст. 35, 38, 39) 52. П равитель
ство Г Д Р  приняло 16 м арта 1950 г. поста
новление о развитии прогрессивной дем о
кратической культуры немецкого народа и 
о дальнейш ем улучшении условий ж изни и 
труда интеллигенции 53.

Р еспублика немецких трудящ ихся осно
вала  целый ряд  новых культурны х учре
ж дений, в том числе Н емецкую  академию  
искусств (1950 г .), А кадемию  сельскохо
зяйственных наук (1951 г .) , К онсервато
рию, многочисленные научно-исследователь
ские учреж дения, музеи, театры , библиоте
ки и т. п.

В соответствии с давними и славными 
традициями немецкого рабочего движ ения 
особое внимание уделялось всемерному 
развитию  творческой активности народных 
масс в области культуры. В аж ны м  сред
ством повышения культурной активности 
масс, столь ж е необходимой для  строитель
ства новой культурной жизни, как  и повы 
ш ения трудовой активности интеллигенции, 
послуж ило всемерное развитие традицион
ной в Германии худож ественной сам одея
тельности трудящ ихся. Ещ е 15 ноября 
1948 г. для  координации культурной работы 
на предприятиях бы ла создана объединен
ная комиссия из представителей всех заи н 
тересованны х ведомств и общ ественных о р 
ганизаций 54. В апреле 1951 г. было подпи
сано соглаш ение о сотрудничестве м еж ду 
профсою зами и К ультурбундом , со д ер ж а
щее развернутую  програм м у координации 
их усилий в культурной р а б о т е 55. В 1950 г. 
в связи с задачам и  дальнейш ей дем ократи 
зации искусства подверглись реорганизации

51 «Sonntag», 27 ноября 1949 года.
52 «Конституция и законодательны е акты 

Германской Д ем ократической Республики». 
М. 1953, стр. 35—36.

53 См. там  же, стр. 345— 361.
54 «Der Z w eijah rp lan  und die K ultur- 

schaffenden», S. 80— 81.
55 «Vom II. zum  111. B undestag». Doku- 

m ente und S ta tis tik  KB. B erlin. 1951, 
S. 43—44.
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театральное общ ество «Н ародная сцена» и 
кинообщ ество «ДЕФ А», в правление кото
рого вошли представители СЕПГ, профсою 
зов и Сою за свободной немецкой м олоде
жи. Это сы грало известную  полож итель
ную роль, хотя борьба за  высокую идей
ность нового немецкого киноискусства не 
обош лась без р яда  вульгаризаторско-со
циологических о ш и бо к53. В 1952 г. при 
Совете министров Г Д Р  были образованы  
Государственны е комитеты  кинем атогра
фии и радиовещ ания. Больш ое зн аче
ние имело разверты вание деятельности 
книж ны х, ж урнальны х и газетны х и зда
тельств.

В 1950 г. на базе профсою за работников 
свободных профессий возникли творческие 
союзы писателей, худож ников, союз ком 
позиторов и музыковедов, входивш ие до 
весны 1952 г. в состав КБ. Сущ ественные 
изменения претерпел и сам К ультурбунд. 
К 3-му конгрессу К ультурбунда число его 
членов выросло до 226 3 0 0 57, его д еятел ь
ность получила одобрение общ ественно
сти 58 Но вместе с тем  в работе К ультур
бунда был вскрыт ряд  серьезных недостат
ков: бю рократизм , отрыв центральны х ор
ганов от местных организаций, распы ление 
сил на множ ество отраслей работы , одно
сторонняя ориентация на литературн о
худож ественную  интеллигенцию  городов 
при забвении научно-технической и сель
ской интеллигенции, ослабление воспитания 
работников культуры  в духе сотрудниче
ства с рабочими и крестьянам и. Эти недо
статки, частично вскры тые на 3-м конгрессе 
К ультурбунда в мае 1951 г., были подверг
нуты острой критике в решении Ц К  СЕП Г 
20 октября 1951 года 59.

12 ф евраля 1952 г? президентский совет 
К ультурбунда вынес решение, в котором 
предлагал  привлечь интеллигенцию  к более 
активному участию  в строительстве Б ер л и 
на и осущ ествлении 5-летнего плана, уси
лить работу К ультурбунда в защ и ту  оте
чества, мира и культуры , развернуть пат
риотическое движ ение друзей природы и 
родины, распространять научные знания 
среди трудящ ихся, р азвивать дем ократиче
ские национальны е традиции в борьбе про
тив бурж уазного  космополитизма. В 1951 г. 
была создана  Г осударственная комиссия 
по вопросам искусства. О днако она заня-

56 См. М. Н е 11 b е г g. Biihne und Film . 
B erlin . 1955.

57 «D er I I I .  B u n d estag  КВ». B erlin . 1951,
5. 17, 23.

58 C m . «Zehn J a h re  КВ», стр. 103— 106.
59 «D okum ente der SEE)». Bd. I l l ,  S. 586.

6. «Вопросы истории» № 7.

ла  сектантскую  позицию в вопросе о р а з 
витии социалистического искусства и пос
ле горячей дискуссии, развернувш ейся 
в 1953 г., бы ла распущ ена. Д л я  руковод
ства творческим развитием  дем ократиче
ской культуры  в 1954 г. было образовано 
М инистерство культуры во главе с И. Бехе- 
ром. Его создание к л ад ет  начало но
вому этапу культурного строительства 
в Г Д Р .

Реш ение новых слож ны х задач  развития 
демократического искусства было невозм ож 
но без последовательной борьбы против во
инствующего форм ализм а. Ф ормализм н а 
носил серьезный вред как  зодчеству и изоб
разительном у искусству, так  и музыке, те 
атру, кино. Оборотной стороной той ж е ме
дали было «принципиальное» пренебреж е
ние художественной формой и вы росш ая на 
этой почве антихудож ественная продукция. 
В качестве своеобразной реакции на ш о е и -  

нистическую культурную «автаркию » гитле
ровских времен в Германии распространи
лось увлечение декадентскими направления
ми западного  искусства. Борьба против 
ф орм ализм а зачастую  велась, однако, неде
мократическими м етодами, что не могло не 
породить недовольства среди работников 
искусства. Все это побудило Ц К  СЕП Г 
принять постановление о борьбе против 
форм ализм а в искусстве и литературе, за 
прогрессивную немецкую  культуру  
(17 м арта 1951 г . ) 60.

Больш ое внимание С Е П Г  уделяла такж е  
технической интеллигенции, без активного 
содействия которой был бы неосущ ествим 
технический прогресс и успешное хозяй 
ственное развитие республики. Н екоторы е 
местные органы недооценивали роль инж е
неров, техников и ученых. С ектантское 
отношение к интеллигентам, незаслуженное 
недоверие, случаи несправедливости в опла
те вы сококвалифицированного труда поро
ж дали недовольство специалистов. В целях 
исправления этих ош ибок Ц К  С Е П Г  при
нял в 1950— 1951 гг. реш ения об улучш е
нии условий труда и ж изни научной и тех 
нической, как  и худож ественной интелли
генции, об усилении сотрудничества с ней 
при одновременном повышении бдительно
сти в отношении различны х им периалисти
ческих прои сков61.

П артия, государственны е органы и общ е
ственные организации Германской Д ем о
кратической Республики добились значи-

60 См. там  ж е, стр. 431— 446.
61 Там же, стр. 36—41, 450—451, 479— 

481, 648, 658—662, 6 6 6 -6 6 8
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тельных успехов в воспитании интеллиген
ции в духе активной борьбы за  мир и де
мократию . Р езу л ьтаты  этого сказались в 
наибольш ей мере, когда прогрессивная ин
теллигенция Г Д Р  выступила против поли
тики раскола культурны х сил Германии, 
проводимой западногерм анским и кругами. 
П ередовые работники культуры в сою зе с 
рабочим классом и его партией дали  отпор 
таким  проискам реакции, как  «культурный 
бойкот» восточного сектора Берлина, раскол 
движ ения «Народной сцены», попытки р ас 
кола писательского П Е Н -клуба и «Союза 
защ иты  немецких авторов», основание в З а 
падном Берлине в противовес университету 
имени Гумбольдта так  назы ваемого «сво? 
бодного университета» и в противовес 
К ультурбунду, запрещ енному в западны х 
секторах  Б ерлина в 1947 г., «Лиги свобо
ды д у х а » 62. Лучш ие представители немец
кой интеллигенции под руководством КБ 
активно вклю чились в движ ение сторонни
ков мира. Ведущ ие деятели  культуры  обеих 
частей Германии приняли деятельное уча
стие во всемирных конгрессах сторонников 
мира и в разверты вании этого движ ения в 
самой Германии под руководством «Н ем ец
кого ком итета борцов за  м и р » 63.

Д ем ократическая  нем ецкая интеллиген
ция внесла сущ ественный вкл ад  в развитие 
культурны х связей  с другими странами. 
В 1947 г. было создано «Общество по изу
чению культуры  Советского Сою за» во 
главе с Ю. Кучинским и А. Зегерс. Именно 
его деятельность подготовила образование в 
июле 1949 г. «Общ ества германо-советской 
дружбы», ставш его одной из наиболее м ас
совых демократических организаций Г Д Р. 
П уть к сближению  с польской интеллиген
цией пролож ило участие немецких делегатов 
во В роцлавском  конгрессе деятелей культу
ры в защ иту м ира, а такж е  обмен худож е
ственными вы ставками, делегациями писа
телей и переводчиков, проведение ш опенов
ского конкурса в Восточной Германии и т. п. 
Прочные связи установились такж е с пред
ставителям и культуры других стран. Д л я  
координации всей этой деятельности в Г Д Р  
было создано «Общ ество культурной связи 
с заграницей» во главе с д-ром К. Визе. 
Таким образом, патриотическая направлен
ность борьбы за народную  немецкую куль
туру носила интернационалистический и 
прогрессивный характер.

62 «Sonntag» , 9 января 1949 г.; 18, 25 
апреля 1948 г.; 8 м ая 1949 г.; 1 августа, 
3 октября 1948 года.

63 «Vom II. zum  III .  B u ndestag» , S . 7.

★
Д ем ократическое обновление содерж ания 

немецкой культуры  с необходимостью  обу
словливало прогрессивное развитие ее н а 
циональной формы. Расцвет  новой немецкой 
культуры был немыслим без возрож дения и 
р азвити я  гуманистических традиций немец
кой классики, составляю щ ей национальную  
гордость Германии. В озрож дение классиче
ских традиций немецкой музыки было на
сущно необходимо для успеш ной борьбы 
против засилья лж еноваторского ф орм ализ
ма. В связи с 200-летием со дня смерти 
И. С. Б аха  в  1950 г. был проведен бахов- 
ский год. О бш ирная програм м а баховских 
торж еств вклю чала м олодеж ный фестиваль 
на родине великого композитора в Эйзена- 
хе, конкурс на м еж дународную  баховскую 
премию, проведение м узы кально-теоретиче
ской конференции, организацию  вы ставок, 
концертов и т. д. Н а  главном торж естве 
28 ию ля 1950 г. с речью о ж изни и творче
стве Б аха  выступил президент Г Д Р  В. Пик. 
С толь ж е  ш ироко было отмечено в 1952 г. 
125-летие со дня смерти Б етховена, чья му
зы ка образует верш ину великой немецкой 
м узы кальной традиции, служ а примером и 
источником вдохновения для современных 
немецких музы кантов. «В Бетховене,— гово
рилось в юбилейном заявлении Ц К  С Е П Г ,— 
мы чтим гениального сына наш его народа, 
бесстраш ного борца за  прогресс, певца 
братского сою за народов, страстного гл аш а
т ая  мира... В произведениях Бетховена ж и 
вет подлинная человечность, боевая д р а м а 
тическая сила и возвышенный п а ф о с » 64.

Одновременно широко пропагандирова
лись м еж дународны е связи немецкой музы
ки. В 1948 г. «Общество по изучению куль
туры Советского Сою за» организовало цикл 
лекций о связях немецкой и русской м узы 
кальной культуры, для  чтения которых при
ш лось отвести самую  просторную аудито
рию Берлинского университета 65.

В деле возрож дения прогрессивных т р а 
диций немецкой литературы  важ ную  роль 
сы грали торж ества 1949 г., посвящ енные 
200-летию со дня рож дения Гете. В спе
циальном решении и маниф есте С Е П Г  к 
гетевским дням  подчеркивалось, что нем ец
кий рабочий класс, играя реш аю щ ую  роль 
в борьбе за  насущ ны е интересы нации, по 
праву вы ступает наследником и про д о лж а
телем всех ее лучш их традиций: великих

64 «D okum ente der SED». Bd. I l l ,  S. 754— 
756.

65 «Sonntag» , 15 ф евраля 1948 года.
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идеалов гум анизм а, стрем ления к истине, 
передовых эстетических взглядов и подлин
ного патриотизм а, не имею щ его ничего об
щего с национальным вы соком ерием 66. 
В центре ю билейных торж еств, принявш их 
в Восточной Германии характер  всенарод
ного праздника, стояла гетевская неделя в 
В еймаре. О ценка значения творчества Гете 
была дана  в речах А. Абуш а, О. Гротеволя 
и И. Б ех ер а . З а  десятилетие, 1945— 1955 гг., 
общий ти р аж  произведений Гете в Г Д Р  
достиг 2,5 млн. эк зем п л яр о в67. Гетевский 
год торж ественно отмечали в Советском 
Союзе, П ольш е, Ч ехословакии и в других 
странах.

Борьба за  сохранение и развитие лучш их 
национальны х традиций явилась одной из 
важ нейш их основ расш ирения и укрепле
ния внутригерм анских культурны х связей. 
Ещ е в 1946 г. состоялась встреча м еж ду 
И. Бехером  и тогдаш ним министром культов 
В ю ртем берг-Бадена Т. Хейсом. В 1949 г. за 
развитие культурного обмена с Г Д Р  высту
пили Д антовское общ ество в М юнхене, 
студенческие комитеты в Аахене, Геттин
гене и др. Комиссия науки на 1-м О бщ егер
манском конгрессе работников культуры  в 
Л ейпциге (май 1951 г .) , в которой числен
но преобладали западногерм анские ученые, 
потребовала смягчить ограничения в поезд
ках ученых из одной части страны  в др у 
гую, организовать обмен лекциям и и д о к л а
дами, проведение совместных дискуссий, 
издание общ егерм анских научных ж урналов 
и т. п .63. В В еймар на гетевские торж ества 
приехали видные представители западно- 
германской интеллигенции, в частности 
проф. У. Н оак, руководитель Наугеймского 
круж ка за  нейтрализацию  Г ер м ан и и 69. 
В проведении теоретической конференции по 
наследию  И . С. Б а х а  участвовало М узы 
кальное общ ество гор. К и л я 70 (Ф Р Г ). 
В 1952 г. западногерм анские деятели куль
туры приняли участие в торж ествах, посвя
щенных памяти Бетховена, а такж е 300-ле
тию знаменитой Л еопольдины (Немецкой 
академии естествоиспытателей в Галле) 7К

В авангарде  борьбы за  ж изненные инте
ресы своего народа, за национальное вос-

66 «D okum ente der SED». Bd. II , S. 215— 
217, 311— 312.

67 О. G r o t e w o h l .  Z ehn Ja h re  B efrei- 
u n g  — zehn Ja h re  k u ltu re lle r  A ufstieg . Kul- 
turbund. B erlin . 1955, S. 10.

68 «D eutsche sprechen  m it D eutschen», 
S. 107— 114.

69 « S onn tag» , 4 сентября 1949 года.
70 «Vom II. zum  III. B u n d estag » , S. 53.
71 В о 1 z. Указ. соч., стр. 450.

соединение идут передовые немецкие писа
тели. «Поэт и писатель, — говорила на 
1-м конгрессе немецких писателей (1947)' его 
почетная председательница Р и к ар д а  Х ух,— 
имеют особое отношение к единству — че
рез язык. Я зы к отделяет один народ от 
другого, но он ж е цем ентирует единство 
к аж дого  народа. П исатели распоряж аю тся 
язы ком, они х ран ят  и обновляю т его. Они 
тр ево ж ат  своей речью сердца и направляю т 
м ы сл и » 72. П рогрессивные писатели обеих 
частей Германии продем онстрировали на 
своем съезде  волю к миру и единству, р е 
шительно вы ступая за  ликвидацию  нацио
нального раскола немецкой культуры. И м е
ли, однако, и имеют поныне место факты  
влияния на отдельных писателей Г Д Р  иду
щ ей с З а п а д а  реакционной пропаганды , чем 
неизменно стремились воспользоваться си
лы национального раскола, реванш а и к а 
питалистической реставрации.

В декабре 1950 г. немецкий П Е Н -центр 
в В исбадене вопреки антикоммунистиче
ским м ахинациям, при участии 20 писателей 
Ф РГ  и 2 — из Г Д Р  (Бехер и Зегерс) едино
гласно принял резолю цию  в духе терпи
мости и духовного сотрудничества. Встреча 
писателей обеих частей Германии в Ш тарн- 
берге (март 1951 г.) закончилась принятием 
совместного м аниф еста и реш ения о про
долж ении начатого «общ егерманского р а з 
го во р а » 73. С остоявш ийся в апреле того ж е 
года съезд  худож ников в М ю нхене прош ел 
под знаком воссоединения Германии и со
хранения мира и образовал  координацион
ный комитет для  защ иты  интересов х у д о ж 
ников всей Германии. Высокую политиче
скую активность проявила творческая мо
л одеж ь Германии, участвовавш ая в съ ез
дах  молодых писателей и худож ников в 
1950— 1951 гг., а т ак ж е  в общ егерманском 
слете 28 мая 1950 г. и 3-м Всемирном ф е
стивале м олодеж и и студентов в Берлине в 
августе 1951 г о д а 74.

Больш ую  роль в борьбе за  дем ократиче
ское воссоединение Германии сы грал 1-й 
О бщ егерм анский конгресс работников куль
туры, который состоялся в м ае 1951 г. в го
роде немецкой книги и музыки — Л ейпци
ге. Н а  конгрессе выступили представители 
различны х профессиональны х, религиоз
ных, политических групп интеллигенции

72 «Zehn Ja h re  КВ», S 59.
73 J. R. В е с h е г. У каз. соч., стр. 400— 

402, 403.
74 «Vom II. zum  III. B undestag» , S. 57, 

72; «Zehn Ja h re  K ultu rbund» , S. 122— 123, 
121.
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Г Д Р  и Ф РГ. В принятом конгрессом М а
нифесте в ы р аж ал ась  реш имость во что бы 
то ни стало сохранить единство немецкой 
культуры 75. Сущ ественное значение для  про
долж ения обмена мнениями м еж ду нем ца
ми В остока и З а п а д а , состоявш егося в 
Л ейпциге, им ела общ еберлинская конф е
ренция работни.ков культуры  (31 января —
2 ф евраля 1952 г .) , показавш ая д альней
ший рост благотворного влияния культур
ного развития Г Д Р  на интеллигенцию З а 
падной Германии. Усиление этого влияния
3 последние годы налож ило свой отпечаток 
на рост в Ф РГ  неолиберальной оппозиции 
реакционной культурной политике. А поло
гия бурж уазны х порядков ныне начинает 
уступать место критике ущ емлений свобо
ды личности и творчества в Ф РГ, обличе
нию влияния политического конфессиона-

75 «D eutsche sprechen m it Deutschen», 
S. 137.

лизм а на народное образование и «управ
ляем ого исследования» на науку и высшую 
ш колу. П ризнания несостоятельности модер
нистской эстетики и идеалистической ф ило
софии все настойчивее проникаю т на стр а 
ницы солидных научных изданий вместе с 
признанием растущ ей популярности м ар
ксизма 76.

Б орьба  за  обновление национальной 
культуры , разверн увш аяся в Г Д Р , откры ла 
новый этап в германской культурной исто
рии. На территории Восточной Германии со
верш ился ш ирокий культурны й переворот, 
приобщивш ий массы к активной и прогрес
сивной духовной деятельности и пролож ив
ший путь к строительству социалистической 
культуры немецкой нации.

76 См. «D eutscher G eist zw ischen gestern  
und m orgen», S. 19, 337,454; 104, 130, 221, 
470; «W irtschaft und K ultu rsistem ». Er- 
lenbach- Z urich  und S tu t tg a r t .  1955, S. 265, 
324, 327.
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