
„Северянка" 
Евг. Беркутов

М аленькая, но любовно и со вкусом оформленная книж ка стихов 
Александра Яшина «Северянка» является в какой-то степени зер 
калом всех недостатков, присущих нашей поэтической молодеж и. 
Перелистывая эту книжку, более или менее квалифицированный 
читатель с чувством неприятного недоумения сталкивается  с уж е  
знакомыми ему мотивами. Память невольно возвращ ает  его к поэ
тическим образам Багрицкого, Пастернака, П рокофьева. Поэтому 
строки Яшина:

И каждый раз сквозь визг и стон,
Ч у ж и е  з а п а х и  и з в у к и  
Ко мне в овраг со всех сторон 
Друзья протягивали руки (стр. 53).

приобретают не только тот смысл, который хотел бы придать поэт, 
но и звучат иронически, определяя всю несамостоятельность авто 
ра, его зависимость от уж е известных в поэзии образцов.

Они врываются в стихи молодого поэта, не обладаю щ его ни вы
сокой культурой, ни собственным поэтическим голосом, часто нет 
.заметно для него. Ж е л а я  быть искренним, он остается в кругу при- 
‘вычных и перепетых тем.

Это в равной мере относится к его песням и стихотворным цик
лам. Так, например, «Выздоровление» по всей своей образной си
стеме, по самому ригму стиха является  точным сколком со «Смер
ти пионерки» Багрицкого или, вернее сказать, бледной копией, вы
полненной робкой рукой неопытного ученика. Несмотря на 
тематическое сходство  и полное совпадение поэтического словаря, 
сопоставление этих двух стихотворений у беж дает  читателя в н е д о 
статочной глубине чувств молодого поэта. Большой худож ник, 
Багрицкий, ослож няя  свою тему глубоко трагической ситуацией, 
достигает  вершин философской мысли: жизнь побеж дает  смерть. 
П озаимствовав  у Багрицкого гее внешние приемы творчества, Яшин 
обедняет  тему. То, что у Багрицкого  звучит как вдохновенный 
гимн жизни, у Яшина имеет значение лишь повода д ля  малозначи
тельных и вялых стихов...
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Влияние Багрицкого  сказы вается  и в других произведениях Яши
на. Н а примере стихотворения «Д руж ба» , вы зы ваю щ его  в памята 
«П роисхож дени е»  Багрицкого , становится  ясным, что беда заклю
чается  не только в общности метафорических построений. Дело 
не только  в «космическом» подступе к теме:

Мир опрокидывался. Рос
Бредовый хаос.
В черном небе
М етались стаи синих звезд.
Дымился Млечный . путь,
Выл Пес.
Плясал Дельфин.
Кружился Л ебедь.

В этом бессмысленном и поистине хаотическом нагромождении 
метафор, эпитетов и метонимий, как  в кривом зеркале, искажаются 
прекрасные стихи Багрицкого: .

Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу...

и т. д.
И д ел о  д а ж е  не в том, что у обоих поэтов из крана капает 

вода и наблю дается  какое-то  сходство  в окружении, с той только 
разницей, что у Б агриц кого  «над колыбелью  р ж авы е  евреи косых 
бород  скрестили лезвия», а к Яшину «из всех углов в лучах косых, 
раскинув страш ные усы, ползли седы е (?) тараканы».

Суть этой общности в сх о дстве  внутреннего смысла, настроений, 
самой направленности стиха.

При всем этом Яшин никак не м ож ет  быть назван последова
тельным продолж ателем  Багрицкого. Яшина привлекает в Багриц
ком яркая, п ораж аю щ ая  необычность некоторых его образов, при
зрачных впечатлений еврейского предместья. У родливы е образы 
детства , сохранивш иеся в памяти Багрицкого , отлож ились в «Про
исхож дении» причудливостью «щ ебечущ их коней», «пляшущих 
д еревьев» , смещением предметов, j пересечением косых людских 
теней. С воеобразие этих образов понадобилось Багрицкому для 
того, чтобы показать всю уродливость  этого  быта, изломанность 
своего детства , где  «все навыворот, все как  не надо».

Яшин воспринял чисто внешне эту  глубоко индивидуальную 
особенность автобиографических стихов Багрицкого  и механиче
ски перенес ее в свой мир — мир природы, где  «густые дозревали 
ржи, плоды с деревьев  осыпались». П оэтом у  то, что у Багрицкого 
звучало  как  .внутренне оправданное, органическое, — у Яшина 
приобрело характер  простой бессмыслицы. Н еудача подобного же 
рода постигла бы худож ни ка , попы тавш егося изобразить север
ную деревню, пользуясь манерой, например, М арка Ш агала.

Н астроения, органически присущие Пастернаку , т акж е  находят 
иногда свое  неож иданное проявление в творчестве  Яшина:

Сесть за стол
Да развести чернила
И писать, как слезы лить. («Письма к Елене»)
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Не обладая достаточн о  богатой палитрой, Яшин заимствует изо
бразительные поэтические средства  у своих «друзей»; здесь  он, по 
существу, переписывает /начало стихотворения Пастернака «Фев
раль» — «Д остать  чернил и плакать», но у ж е  бледными чернилами, 
разбавленными собственными слезами. Н уж н о  ли приводить все 
многочисленные примеры, свидетельствую щ ие о влиянии, которое 
оказывают на Яшина л е н и н гр ад с к и е , поэты, обратившиеся к тема
тике Севера? Ч итатель  поверит нам на-слово.

З д есь  мож но лишь заметить, что в тех случаях, когда  Яшин 
стремится обнаруж ить свою самобытность и оригинальность на ма
териале хорош о знакомой ему ж изни Северного края, он не идет 
дальше внешнего использования краевых особенностей речи, мест
ного говора. Н е проникая в самую суть народных мыслей и чувств, 
отлож ивш ихся в фольклоре, он ограничивается в передаче местного 
колорита использованием чисто типографских средств. Таковы 
многочисленные «ё»  или указания автора к отдельным стихотворе
ниям: «при чтении акцентировать на «о» или: «при чтении акцен
тировать на «в» (стихотворение «На новый год») и не без гордости 
добавляет: «звука «ф» нет во всем стихотворении».

Горький неоднократно призывал писателей учиться у  безымянных 
авторов народного творчества их мудрой простоте, глубокой ж и з
ненной правде и врож денном у чувству оптимизма. Н о в то ж е  
время особенности поэтического народного творчества, выработан
ные многовековой коллективной культурой, д о лж н ы  войти в твор
ческий мир поэта, каж д ы й  раз преломленные через его собствен
ное восприятие.

Н. А сеев  как-то писал о Яшине («Октябрь», 1937. К® 3), что 
у него чуткое ухо, улавливаю щ ее окруж аю щ ий говор, что для него 
характерно знание родной речи — ее особенностей и специфики. 
Б ольш е того, он говорил, что игра словом у Яшина —  безвредна, 
так как тематика у него «советско-народная» (?).

Н ет  сомнения, А. Яшин хорошо знает особенности родного 
говора. Н о здесь  необходймо указать, что эти особенности не ста 
ли д ля  него подлинным средством поэтической выразительности. 
Приемы народного творчества, оторванные от всей системы образ
ных представлений о мире, —  то есть от своей «почвы», не сохра
нили к тому ж е  и те черты, которые придавали им характер «арсе
нала» народного искусства. Они вошли в стихи Яшина как элемент 
назойливой стилизации. -

Яшин обедняет худож ествен ную  убедительность и силу народ
ного творчества. И в самом деле, могут ли такие, просто неудобей 
читаемые стихи:

Пусть взойдет наше горе черной чернобылью,
Черной чернобылью, горькою полынью

служ и ть  выражением чувств ж енщ ины, потерявшей муж а?  («В до
ва»), Выразительности стиха не способствую т и обильные вдовьи 
слезы , которые на все лады  варьирует и воспевает поэт. Это сти
хотворение характерно ещ е  и потому, чго поэт, начав зд есь  
с канонической в фольклоре формы народного плача, механически
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заверш ает  его неубедительными словами стандартного оптимизма 
Д о  тех пор, пока Яшин не вырвется  из плена трафаретного под
хода к теме, он не сумеет достигнуть подлинно художественной 
выразительности. На каж дом  шагу мы убеж даем ся , что жизнь 
проявляется  в литературе именно там, где  конфликты преодоле
ваются, а не смазы ваю тся и затуш евываю тся.

В своих четырех песнях, помещенных в книге, Яшин пытаега 
нащ упать свободную  песенную интонацию, ритмически оживии 
стихи.

П ож алуй , именно здесь  лучш е всего сказалось его близкое зна
ние народной песни, наиболее удачно использование образов народ
ной поэзии («Летчик Василий»), Но и тут попадаются плохие 
маловыразительные с т р о ф у . Так, например, в песне «Четыре брата» 
об одном из этих братьер рассказы вается:

Для Советской власти 
Первому давно 
Тракторные части 
Отливать дано.

Не говоря у ж е  о том, что это далеко  от худож ественного , по
этического отображ ения, — такие стихи мало пригодны, трудны для 
иесенного исполнения.

К н и ж к а  Яшина, в которой нашли свое проявление недостатки 
многих молодых поэтов, в то ж е  время говорит о том, что ее 
автор не нашел ещ е  своей большой центральной темы, не опреде
лился в своих поэтических устремлениях.

Однако , когда  поэт пытается освободиться от внешних влияний 
и говорит своим простым языком, мы улавливаем в его стихах 
искреннее неподдельное чувство и темперамент. К таким произве
дениям следует  отнести отдельные стихи из цикла «Письма к Еле
не», стихотворения «Снег» и «Коса». Они долж н ы  послужить 
ориентирами в дальнейш ем творчестве Яшина. Не потому, что они 
обладаю т какими-то особенными худож ественны ми достоинствами, 
но потому, что вы раж аю т  собственное волнение поэта.
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