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   Среди непреходящих идейно-художественных ценностей, созданных творческим трудом лучших

представителей русской классической литературы, видное и почетное место занимает творчество Глеба
Ивановича Успенского. В свои взволнованные, горячие произведения о русском народе выдающийся
писатель-демократ вложил боль и страстность своего большого сердца, мощь и вдохновение яркого,
неповторимого таланта.

   Литературная деятельность Успенского началась в 1862 году и оборвалась в начале 1890-х годов;
вся творческая жизнь писателя целиком приходится на ту эпоху русской жизни, когда, по определению В.
И. Ленина, происходила "быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых "устоев" старой России", {В. И.
Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301.} когда "на смену крепостной России шла Россия капиталистическая".
{Там же, т. 17, стр. 66.} И можно без преувеличения сказать, что представление об этом сложном
переходном периоде в жизни пореформенной России, особенно о жизни деревни, было бы неполным без
обращения к произведениям Успенского.

   Историческое значение деятельности Успенского обусловлено прежде всего тем, что он своими
произведениями на протяжении всего творческого пути отвечал на коренные запросы современной ему
русской жизни. Для писателя самыми близкими интересами были интересы широчайших народных масс;
творческие задачи писатель стремился решать с позиций передового, революционно-демократического
мировоззрения, на основании глубокого и тщательного изучения самой жизни.

   Типичный разночинец по жизненной и писательской судьбе, Успенский всею своею
деятельностью связан с ходом русского освободительного движения на втором, разночинском, этапе его
развития. Воспитанный на идеях революционной демократии, пронесший через всю жизнь дорогие ему
имена Чернышевского и Добролюбова, Некрасова и Щедрина, Успенский стремился на практике, в своем
творчестве, воплотить принципы и требования революционно-демократической эстетики.

   В 1870--1880-е годы в поисках ответов на коренные вопросы русской жизни Успенский близко
соприкоснулся с революционным народничеством. Но в ту же пару своими правдивыми картинами
русской жизни, страстными раздумьями над происходившими в ней процессами Успенский
способствовал преодолению народнических догм и иллюзий, помогал выработке правильных воззрений
на русскую действительность. Эту историческую заслугу Успенского перед русским освободительным
движением отмечали ранние русские марксисты, ленинская "Искра", отмечал В. И. Ленин.

   Творческое наследие Успенского долгое время извращалось или вовсе замалчивалось
либеральной, народнической, реакционной критикой и буржуазным литературоведением, как
замалчивалось и извращалось все идейное наследие революционных демократов, их соратников и
последователей. Особенно усердно игнорировалась художественно-эстетическая ценность произведений
писателей-демократов. Советское литературоведение давно отвергло эти реакционные представления. Все
глубже и ярче предстает перед нами творческое богатство идей эстетики Белинского и Чернышевского,
все очевиднее раскрывается художественная сила произведений Некрасова и Щедрина. Все яснее, по мере
изучения, становятся и художественные достижения Успенского, замечательного рассказчика, создателя
незабываемых картин и образов из прошлой русской жизни, блестящего знатока народной речи,
непревзойденного мастера художественного очерка.

   Произведения Успенского хорошо знал и не раз ссылался на них В. И. Ленин. В пору
ожесточенной борьбы с народничеством, в период выработки аграрной программы русских социал-
демократов В. И. Ленин неоднократно использует Успенского в таких гениальных своих трудах, как "Что
такое "друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?", "Экономическое содержание
народничества", "Развитие капитализма в России", "Капитализм в сельском хозяйстве" и др. Картины и
образы из произведений Успенского служили для В. И. Ленина прекрасным материалом для разоблачения
народнических догм и представлений. В суждениях о самом писателе В. И. Ленин, используя мысль,
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