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Д А Р  С Е В Е Р А

Л ”1 таринное и зречен и е гласит: хочеш ь 
у зн ать  п оэта — п обы вай  на его ро

дине. И  не то л ько  побы вай , но и посм от
ри  на в се  его глазам и , гл азам и  х у д о ж 
ника. И  тогда увидиш ь, что тот ж е  л е 
систы й н еп ри ветл и вы й  С евер — к р ай  
уди ви тел ьн ы й  и по неповторим ости  ж и з 
ненного у к л ад а  лю дей, и по красоте  п ри 
роды , и по ее изобилию . Т ам  если з а 
р я  — то н а  полнеба, если  д ож дь  — то на 
неделю , если  л ес  — то до к р а я  зем ли. 
К р и к н еш ь  слово с речной  к р у ч и  — п о к а 
ти тся  эхо по п ерел ескам  и сгаснет д а 
леко в зареч н ой  стороне. П ростор! З а 
ц ветут  л ьн ы  — и си не-син е стан ет  за  
околицей , словно в ы ц ветш ее  северное 
небо отдало зем л е  густую  м айскую  го
лубизну.

Не потому л и  н ародн ая  кисть  в зя л а  
у  м атери -п ри род ы  к раск и  ярки е, тона 
к онтрастн ы е, м отивы  зам ы словаты е?!

П олотенца в д еревен ски х  и збах  р ас 
ш и ты  так и м и  п етухам и , что к аж ется , 
вот-вот  за го р л а н я т  п евун ы  с д ер ев я н 
н ы х  п олочек  и зер к ал , где и сстари  для  
красоты  в и сят  л ьн я н ы е  р у ш н и к и  — чудо 
ж енского рукодели я.

В тех  ж е  деревен ски х  п яти стен к ах  
под сухую  россы пь кокл ю ш ек  мож но 
часам и  р азгл яд ы в ат ь  к р у ж ев н ы е  под
зоры , дорож ки , н аки душ ки , уголки , 
у зн а в а я  в н и х  поэзию  С евера и за в е т 
ную  м ечту  к р у ж ев н и ц ы . Л ю бят н а  С е
вере и ск л ад н у  о б ы в ал ы ц и н к у  и м ет
кое, в р и ф м у  слово. П есня, ск азк а , бай 
ка, ч ас ту ш к а  — в труде ли , на отды хе 
л и  — зв у ч ат  м еж ду  делом , сопутствуя 
чел овеку  от  к олы бели  до глубокой с та 
рости.

До сих пор в д ал ь н и х  северн ы х  рай о
н ах  во в р ем я  сенокоса сн а р я ж а ю т  вм е
сте с к ол хозн ы м и  бри гадам и  п р естар е
л ы х  сказочн и ков  и п есельн и ков , опре
д ел я я  их, по совм естительству , на 
дол ж н ость  каш еваров.

Г де-нибудь на п лотах , тя н у щ и х ся  
добры й килом етр , или возле  полевого 
стан а  си дят  у  огонька лю ди. И  о б я за -
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тел ьн о  н аходи тся  среди  н и х  бойкий на 
слово, или, к а к  говорят в вологодском 
к рае , тороваты й  человек.

«П ойдеш ь по грибы , бы валоча, утреш^ 
ной ранью »,— н ачи н ает  он окающей 
скороговорочкой , и не зн аеш ь, чему 
б ольш е у д и в л яться  — н еиссякаем ой  ли 
вы дум ке  р асск азч и к а  и ли  образности и 
точности  его речи. А к а к  зап ою т дев
ч ата , в о зв р ащ ая сь  на рассвете  и з како
го-нибудь О ндронина, к уд а  они ходили 
н а  гулян ье  з а  десяток  верст! Б осы е ноги 
по щ и колотку  в  росе. Т уф л и , чтоб зря 
не стап ты вать , в р у к ах . М олодые голо
са зв у ч а т  задорно, и песня, к а к  ды ха
ние, п роста и необходим а и предрас
светной зем ле и сам ом у  человеку.

Т еперь в сел ьск и х  клубах , на народ
н ы х  гу л я н ьях , на свадьбах  редко-редко 
у сл ы ш и ш ь п ротяж н ую  «старинушку». 
Р а зв е  что стар и ки  вспом н ят молодость 
д а  запою т. А  зап ою т — загрустят . Пото
му что много обид и горечи  пришлось 
хв ати ть  на веку , и п есня , к а к  ничто 
другое, воскреси т забы тое, поросшее 
бы льем .

В спом нят стари нн ы е частуш ки , кото
ры е теп ерь  у ж е  нигде не пою т, которые 
м ож но сп еть  под х и тр ы й  перебор гар
мош ки, под б ал ал ай к у , а  то и под «губ
ную  м узы ку»  — зап росто  так .

...Е хали на подводах, ш л и  пешком 
молоды е п арн и  и многодетны е мужики 
на войну с герм ан ц ем  — п ервую  импе
ри али сти ческую  войну. И  рвалось из 
самого сердц а невеселое:

Неужели, неужель 
Оденут серую  шинель?
Неужели серую,
Оставлю дролю бедную?!

Ш ел вм есте с другим и  новобранцам и  и 
Я ков П опов — к р естьян и н  и з деревни 
Б лудново. К ак  и у всех, остал ась  у него 
дом а сем ья: старш ем у, А лексан дру , не 
исполнилось и д в у х  годков. У ш ел вое
в ать  Я ков  и не вернулся , сгин ул  где-то 
н а  п р о кл ято й  народом  войне. Осталась 
ж ен а  вдовой-солдаткою  п ереби ваться  с 
хлеба на воду, расти ть  детей , одной

218

Sveta
Машинописный текст
Источник: Дементьев В. Дар Севера / В. Дементьев // Октябрь. – 1958. – № 6. – С. 218–223.



у п р а в л я ть с я  с крестьян ск и м  х о зя й ст 
вом.

Все одна:
И пахать, и жать,
И косить, и стога метать.
Да ещ е к  кулаку в неволю.

Т ак  н ачал ось  детство А лексан дра 
Я ш и на (П опова) —  своеобразного и т а 
лантливого  советского поэта. П риш лось 
ем у п оходи ть з а  бороной, езд и ть  в н оч
ное, в ста в ать  до свету п о  «губину» — 
р ы ж и к и , грузди , сы роеж к и . Б ы л и  свои 
радости , бы ли  и свои беды. Т олько, мо
ж е т  бы ть, глуб ж е зап ад ал о  в сердце п е 
сенное слово, ти ш е становилось д ы х а 
ние, когда в  гулком  холодном овине у 
ж ар к о  п отрески ваю щ ей  п ечки  н ачи н ал  
к ако й -н и б у д ь  дрем учи й  дед нараспев  
свою «старину».

Н ередко, в о зв р ащ аясь  и з ш колы , 
А лексан др  мог видеть, к а к  его т о в а 
ри щ и  н акоротке  сочи н яли  бой кие ч а 
стуш ки . Т р ад и ц и я  эта  ж и в а  во м ногих 
вологодских р ай о н ах  и поны не: н ех и т
рую  часту ш ку  в колхозном  селе сочи
н и ть  или  п о-своем у  п еред ел ать  м ож ет 
почти  лю бой. Все это вош едш ее в быт, 
и сторически  сл ож и вш ееся  ф ольклорн ое 
о к р у ж ен и е  и яви л ось  д л я  Я ш и н а п ер 
вой ш колой  поэзии.

Б у р н ы е  сходки, народн ы е собрания, 
обобщ ествление п ах о тн ы х  зем ел ь , р ас 
к у л ач и ван и е  д еревен ски х  богатеев, соз
д ан и е  п ер вы х  артел ей  — все эти  зр и м ы е  
п ри м еты  н ач ав ш и х ся  вел и к и х  п ерем ен  
в ж и зн и  трудового к рестьян ства  бы ли  
кровно б л и зк и  студенту, а затем  моло
дому учи телю  — ком сом ольц у А лексан д
ру  Я ш ину. Ему, человеку , вы росш ем у в 
деревне, в  н уж д е, зап ад ал и  в сердце з а 
боты  и ч а я н и я  его односельчан , он в м е 
ш и вал ся  в стрем и тел ьн ы й  ход собы тий 
где мог. Т ак  стала  оп редел яться  одна 
■из осн овн ы х тем  его творчества  — тем а 
стан овл ен и я  колхозного  строя, к р у ш ен и я  
старого, частнособственнического у к л ад а  
в  северной  деревне. Я ш и н  много ездил  
по рай онам , п и сал  корреспон ден тские 
зам етки , статьи. Но д л я  того, чтобы  р ас 
ск азать  обо всем  увиденном  и п ереж и том  
в поэзии, не х в атал о  ещ е оп ы та, н е  х в а 
тало  своих слов и образов.

В от почем у п ер вая  к н и ж к а  сти хов  
А. Я ш ина, «П есни С еверу», вы ш ед ш ая  в 
А рхан гел ьске  в  1934 году, б ы л а  по 
худож ествен н ом у  уровню  довольно сред
ней. В стречали сь в  н ей  явн о  п о д р аж а
т ел ьн ы е  строчки  «поэту комсомолии» 
А. Б езы м ен ском у , Н. А сееву, Э. Б а гр и ц 
ком у, у  к оторы х в  то  в р ем я  у ч и л ся  мо
лодой поэт. Т я ж е л а я  д ек л арати вн ость  
«и ндустриальной  ли ри ки »  т а к ж е  н а к л а 
д ы в а л а  свой отп ечаток  н а  этот сборник. 
И  л и ш ь  в одном — двух  сти хотворен и ях  
п р о р езал ся  собственны й голос поэта.

С борник сти хов  А лексан дра  Я ш и на 
«С еверянка» , и зд ан н ы й  Гослитиздатом  
в  1938 году, п о яв и л ся  в  ряду  м ногих 
други х  п оэти чески х  книг, п освящ ен н ы х 
новой, советской  деревне, книг, л у ч ш и 
м и среди  к оторы х  по п раву  м ож но  н а 
зв ать  «С ельскую  хронику»  А. Т вард ов

ского, «С тихи и  песни» М. И саковского, 
«В защ и ту  влю бленны х» А. П рокоф ьева, 
«К олосья» Н. Р ы л ен кова . Но «С еверянка» 
не затер я л ась  в  этом ш ироком  потоке. 
И чи татели  и к р и ти к а  отм ети ли  моло
дой, св еж и й  голос, своеобразное д арова
н и е  поэта, «богатый словарь», «вольны й 
песенны й, с  н еож и д ан н ы м и  п ереходам и  
ритм», «полусказочное ощ ущ ен и е  С еве
ра», п рисущ и е его  первой  з а я в к е  в  боль
ш ой литературе.

О собенно у д ач н ы  в  сборн и ке бы ли 
сти хи  о дев у ш к е-к о л х о зн и ц е  О лене, о 
вологодской  к р у ж ев н и ц е  О лексеевн е  и 
другие, р асск азы ваю щ и е о сл ав н ы х  тр у 
ж е н и к а х  и тр у ж ен и ц ах  С евера. В эти х  
сти х ах , а  т а к ж е  в  сти хотворен и ях  «Сло
в а -т о  красивого», «Ш ла я  н ы н ч е  з а и м 
кой», «Мёта», «С казочница», «Д евуш ка», 
«Сватовство», «П рисказки»  и м ногих 
других, н ап и сан н ы х  на ш и рокой  п есен 
ной основе д еви чьи х  страданий, з а п е 
вок, частуш ек, п ро яв и л ась  близость 
А. Я ш и на к  устном у народном у тво р ч е
ству  С евера, впитанное с молоком м ате 
ри  зн ан и е  бы та, труда, ж и зн и  односель
чан.

Я ркость, праздн и чн ость  — вот  что, 
с  другой  стороны , роднило его  поэзию  
С н ародной  ж ивописью . П роявивш ееся  
п озднее в  отдел ьн ы х  п роизведен и ях  
А. Я ш и н а условное, облегченное и зобра
ж ен и е  ж и зн и  с е л а  к а к  раз противоре
чи ло  этом у п олнокровном у, п о -н ародн о
м у сочном у воспри яти ю  мира, н аш ей  
дей ствительн ости . П ри всей п р азд н и ч 
ности, красочности  «С еверянка» в  основе 
своей  б ы л а  кни гой  подлинно р еал и сти 
ческой . Р еалисти чность , красочн ая  щ ед 
рость ее  ск азы в ал и сь  во  всем: в  я зы к е , 
в  вы боре  сю ж етов , в  отдельн ы х д етал ях . 
Е сли  в  д еревн е  стр о я т  избу д л я  молодо
ж ен ов , то  н еп рем ен н о  «с целой  в ы ст ав 
кой  резьбы ». Е сли  проходит п о-н ад  бе
регом  рек и  п арень , то  «салоги ск р и п у 
чи е н а  нем, поясок м алиновы й, 
н енош ены й». Е сли  вы х о д и т  тан ц ев ать  
'молодица, • то, оп рави в  «ш ироченны е 
в олан ы , золотую  карусель» , топнет 
р а з  — ц веты  раскин ет, топнет д в а  — к о 
с ы н к а  с  плеч!

Заговори т  п оэт о  родной природе, и 
т у т  ж е  п овеет  ск азо ч н ы м  изобилием:

Диким хмелем завито крылечко,
В рощ ах зверь непуганый, грибы.
Хоть лопатой ягоды греби,
Хоть ведерком черпай рыбу в речке.

Это бы линное, эпи ческое ощ ущ ение 
С евера бы ло в  зн ачи тел ьн ой  степени  
ощ ущ ен и ем  д етск и х  лет. Но и  в  д а л ь 
н ей ш ем  п оэт о став ался  верен  ему.

Я ш ин  в  своих  с т и х ах  о к азал ся  ч уж д  
какого -л и бо  м ехан и ческого  воспрои зве
д ен и я  с та р ы х  образцов, слепого повто
р ен и я  с та р ы х  ф о л ьк л о р н ы х  мотивов. 
П одобное ч ащ е  всего  сл у ч ается  с п оэта
ми к н и ж н ы м и , поэтам и , черп аю щ им и  
свое вдохновение и  свой к олорит и з 
к н и ж н ы х  источников. А л учш ее  в  тво р 
честве  А. Я ш и на п и тал а  и  п и тает  сам а  
ж и зн ь .
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В зять  х о тя  бы  «С еверное сказан ие» .
На Мёзени было.
На Мезени.
Небогата на Мезени зелень, 
Зубынисты мшистые дорожки.
Но красны  болота от морошки.

Н еторопливо, с  повторам и , с  п ар ал л е 
л и зм ам и  н ач и н ает  р а зв ер ты в ать ся  с к а 
зан и е  о  том , к а к  б еж ал  К. Е. В орош илов 
и з  ц арской  ссы л к и  и  к а к  до  си х  пор 
х р а н и т  п ри д орож н ы й  к ам ен ь  его  след  
в  «Заон еж ьи , в  заовраж ьи » . Т а к  п ри ч уд 
л и во  п ереп л етаю тся  в  у стах  стар у х и - 
к р у ж ев н и ц ы  в ы м ы сел  и  п равда, с к а зо ч 
н ость  и  реальность , и  в се  «С еверное 
ск азан и е»  ух о д и т  своим и  к о р н ям и  в 
н ародное творчество , в  поэзию  н аш и х  
дней, н аш ей  дей ствительн ости  — этот 
и стинны й и драгоц енн ы й  дар  С евера 
всяком у  х удож н и к у , творцу, поэту.

Н о главн ое в  поотическом  творч естве  
А. Я ш и н а — х а р а к т е р ы  соврем енн и ков , 
ж и тел ей  деревни, л ю дей  н о вы х , с  н овы м  
отнош ением  к  труду , к  зем л е , к  ж и зн и . 
Р аск р ы т ь  это новое, что отл и ч ает  наш его 
соврем ен н и ка  о т  л ю дей  прош лого, и по
старал ся  поэт в сти хотворен ии  «Свет 
в  душ е» (1946). Н ач и н ается  оно горькой  
повестью  про  деда, которы й  «за ш ар  
зем н ой  своей  зем л и  в ер ш к а  б н е  у сту 
пил».

И ш ла молва про старика 
Крута, нехороша:
Черна душ а у  мужика,
Берлога — не душ а.

У ш едш ее в  н евозвратн ое прош лое ч аст
нособственническое глубоко засел о  в 
старом  к рестьян и н е , х о ть  и  не см ог он 
до седин  ск оп и ть  добра, з а ж и т ь  в  д остат
ке. П лоть о т  плоти , кость от  кости  этого 
к рестьян ского  м и р а , п оэт  сам  берет сл о 
во  и  говорит о  себе, о  «свете в душ е», 
которы й  за ж г л а  в  н ем  О к тя б р ьск ая  р е 
волю ция, н о в ая  ж и зн ь .

И я  мужик,
И мне зем ля 
Родная дорога,
И я  зазр я  не ж гу  рубля:
Деньга — всегда деньга.
Но я  в такую  даль взглянул 
От узенькой межи,
Такого воздуха хлебнул,
Что душ у освежил.

По той ж е пахоте хожу,
С лица текут ручьи.
Но я  на ш ар земной гляж у.
Как на поля свои.
И чтобы свет в душ е не гас —
За правду за  свою.
З а  наш у власть,
З а  всех за  нас 
Всей ж изнью  я  стою.

О п и раясь  н а  к о н к р етн ы й  м атери ал  
вологодской к олхозн ой  деревн и, Я ш ин  
создает р я д  я р к и х  п оэти чески х  образов, 
к а к  бы  в ы х в ач ен н ы х  и з сам ой  гущ и 
ж изни . Его О лен ка, бой кая  девуш ка, т а к  
отрезал а  одном у «ученом у и з района», 
восхи щ авш ем уся  «интересны м и п ере
ж иткам и »  старого С евера, что тот не н а 
ш елся , что ответить, и бы л довольно я з 
вительно  осм еян  окруж аю щ и м и .

«Зап ечн и ца»  А вдотью ш ка, ч ь я  моло
дость п рош л а без радости, ч ь е  горе не

зн ал о  м еры , с  уди влен и ем  дум ает об 
этой н овой  молодой поросли:

Ничего им, нынешним, не в диво: 
П латья носят — синий ш елк с отливом, 
Для любой — гарм ош ка на растяг.

С тихотворение «О лена» перекликается 
с частуш кой , которую  особенно охотно 
п ою т к о л х о зн ы е  д ев ч ата  и сейчас:

Говорят, что боевая.
Воевая я  и есть.
Нынче времечко такое:
Боевым больш ая честь.

В этой короткой  зап ев к е  т а к  ж иво  и не
п осредственно сх в ач ен о  сам ое важное, 
сам ое сущ ественное в  н аш ей  ж и зн и  и 
в  обли ке сам и х  п евун ий , что  лучше, 
к а к  говорится, и не п ридум аеш ь. И мен
но боевитость, ж изн ерадостн ость , задор
ность род н ят  х а р а к те р  О лен ки  и ее това
р ок  из ч асту ш еч н ы х  четверостиш ий.

Х ар ак тер н ы е  ч ерточ ки  северного  гово
ра  Я ш и н  ввод и т в сти хи  не только  для 
того, чтобы  созд ать  м естн ы й  колорит, но 
и д л я  того, чтобы  п о д ч ер кн у ть  духовный 
рост  свои х  героев, и х  новое сознание, их 
новое м ироощ ущ ение.

С колько  н аи м ен ован и й  милого, воз
лю бленного, бли зкого  сердцу человека 
бы тует  в  п есн ях  и ч ас ту ш к ах  северны х 
рай онов Р осси йской  Ф едерации! «Дро- 
лю ш ка», «залетка» , «ягодиночка», «нена- 
гляда», «касаточка»  встречаю тся  почти 
в к аж д о й  песне, в  к аж д о й  п ри п евк е . Ко
нечно, среди  н и х  н ем ало  частуш ек-одн о
дн евок, сочи н ен н ы х  по очен ь местному 
и ли  очен ь  л ичн ом у  поводу. Но зато  в 
тех , которы е ц ел ы е  рай оны , иногда 
ц ел ы е  области  п о д н ял и  «на голос», за
п ели , глуб и на п ер еж и ван и й  передается 
с больш и м  искусством  и  глубокой эмо
ц иональностью .

В спом ин ается  в  св язи  с этим  одна та
к а я  зап е в к а , которую  довелось мне услы 
ш ать  в  К убиноозерском  рай оне и услы 
ш ав  которую  просто невозм ож н о  было 
не зап ом н и ть . В л етн и х  су м ер к ах  на 
к р аю  д еревн и  в ы со к и й  деви чи й  голос 
вн езап н о  вы вел:

Милый мой теперь далеко —
З а  темными елками.

И  оборвался. Д ругой, гущ е, сочнее, под
х в ати л  н ачатое и зак он чи л :

Колет, колет ретивое.
Колет, к ак  иголками.

В н аш ей  больш ой и разн ообразн ой  поэзии 
не много, п ож ал уй , н ай д ется  прим еров 
так о й  «локальности»  образа, так о й  к р ат 
кости  и вы р ази тел ьн о сти  поэтического 
слова. В едь ел ьн и к , о к р у ж аю щ и й  дере
веньку , бы л тем ен  и  в  ненастье  и в свет
лы е, солнечн ы е дни, а  р азл у к а , видно, ко 
л ол а  деви чье  сердце посильнее, чем 
ж естк о в атая  х в о я  этого молодого ел ь 
ника.

Т аки е  ч ас ту ш к и  и зап ев к и  долгие го
д ы  п ользую тся  неизм енн ой  п оп ул ярн о
стью  среди  н аш ей  колхозной  молодежи. 
Но к а к  ни  дли тельно  бы тован и е ч асту 
ш ек  о р азд елен н о й  и ли  безответной  лю б
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ви, о р а зл у к а х  и встречах , о  н ад еж д ах  
и горьки х  разо ч ар о ван и ях , ж и зн ь  оп ере
ж ает  ф ол ькл орн ую  тради ц ию , и сл ова- 
обращ ени я вроде «держ авуш ка» , «каса- 
туш ка»  б езн ад еж н о  устареваю т.

Это не могло пройти  мимо в н и м ан и я  
х удож н и ка , чуткого к  соврем енности . От 
им ени  д ев у ш к и -к о л х о зн и ц ы  н апи сал  
А. Я ш и н  сти хи  «С лова-то красивого», 
м астерски  использовав  богатство песен
ного я зы к а .

Слова-то красивого 
Не подыщ еш ь наскоро.
Как назвать мне милого 
Задуш евно, ласково.
Чтобы всем понравилось.
Чтобы в песню ставилось?

«П риголубить надо бы , а  слова все ста
рые»,— с грустью  д у м ает  девуш ка. 
О собенно стр ан н ы м  ей к а ж е т с я  н азв ат ь  
своего милого «держ авуш кой». «Не т а к а я  
сл аву ш к а  у  мово хорош его»,— с гор
достью  за я в л я е т  она, п ротестуя  п ротив  
обветш алой  несенной  тради ц и и , в ко 
торой  все ещ е д ер ж и тся  «держ ава», 
«держ авуш ка»  — еди н овластн ы й  хозяин , 
«больш ак» в крестьян ск ой  семье.

С тихотворение зак ан ч и в ается  реш ен и 
ем  д ев у ш к и  в ы с к а за т ь  свои чувства  з а 
ветн ы м и  словам и, которы е «сами ср азу  
скаж утся» .

Д ля  того чтобы  н ап и сать  так и е  стихи, 
нуж но, пом им о зн ан и я  я зы к а , ещ е 
у м еть  «перевоплотиться», войти  в чуж ой  
х ар ак тер , р аск р ы т ь  вн утрен н и й  м ир 
героя  его словам и , его голосом.

Э тэ эп и ч еск ая  «хватка»  А. Я ш и н а 
особенно отчетли во  об н ар у ж и в ается  в 
его п о эм ах  «М ать и сын» и  «А лена Ф ом и 
на», о к оторы х  н ем ало  писалось в  н аш ей  
п ечати  и которы е и звестн ы  ш и роком у 
к ругу  советски х  чи тателей . С ледует з а 
м етить, что ещ е в 1938 году, когда эти 
поэм ы  не бы л и  н ап и сан ы  Я ш и н ы м , в 
рец ензи и , оп убли кованн ой  в «О ктябре», 
JI. И. Т и м оф еев  п одм ети л  по п р еи м у щ е
ству  эп и чески й  ск л ад  худож ественного  
д ар о в ан и я  поэта. Но «И збран ны е сти хо
творен и я»  п оказы ваю т, что  л и р и к а  
А. Я ш и на — интересное и сам обы тное 
явлен ие соврем енной русской  советской  
поэзии . Вот почем у в эти х  зам етк ах  
речь  идет преим ущ ествен но  о его л и р и 
чески х  и л и р о -эп и ч еск и х  сти хах .

В августе сорок первого года н а  б л и ж 
н и х  п одступ ах  к  Л енинграду , под д ер ев 
н ей  Я м скови ц ы , батальон  морской  п ехо
ты  п р и н я л  бой. И з ок опчиков  во врем я  
зати ш ь я  бойцам  виднелось  больш ое поле 
п оспеваю щ ей  рж и . Н адолго зап ом н ился  
А. Я ш и ну  и этот бой — первое ф ронтовое 
к рещ ен и е  — и это поле.

Рож ь лежит: не ветром укачало — 
Танки с глиною смеш али рожь.

Н е ветром  у к ач ал о  рож ь, не м и рн ы й  сон 
повал и л  н авзн и ч ь  и ребят в ч ер н ы х  м ор

ск и х  ш и н ел ях : ш л а  в ел и к ая  битва за  
свободу и н езави си м ость  социалистиче
ского О течества. И чем  ож есточеннее р а з
горали сь бои, чем  н ап р я ж ен н ее  бы ла р а 
бота в к расн оф л отск и х  м ноготи раж ках , 
чем  ту ж е  затя ги в ал о сь  к ольцо  блокады , 
тем  чащ е в с т и х ах  и м ы сл ях  возни кал  
образ Родины , образ родной стороны.

Ах, родина, лесная сторона!
Как все стократ для сердца стало мило: 
Брусника в чащ ах.
Рек  голубизна,—
Война все чувства наши обострила. 
Просторны тесом кры ты е дворы.
В холмистом поле ш ироки загоны.
Как многолюдны свадьбы  и пиры,
Как сараф аны  девичьи пестры.
Каким достоинством полны поклоны! 
Моторы в сизы х ельниках  стучат.
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глуш ат 
Смолистого ды хания опилок...

О тстоять  все это бли зкое и  родное от 
враж еского  наш естви я, освободить з е м 
лю  от  ф аш и стской  н ечи сти  — таково  б ы 
ло главное чувство, вдохн овлявш ее поэ
та , волновавш ее его товари щ ей  по ору
ж ию .

А. Я ш ин много писал  в дни войны , и 
далеко , конечно, не все вы д ер ж ал о  ис
п ы тан и е  врем енем . Но л учш и е стихи  и з 
военн ы х сборников: «К расная  горка», 
«Н а Б а л ти к е  было», «Город гнева», 
«Зем л я  богаты рей» — отраж аю т героизм  
советски х  воинов, и х  непоколебим ую  
веру  в  победу.

А победа бли зи лась , весна сорок п я 
того года у ж е  ш л а  «по всем дорогам , по 
всем  ф ронтам », и «чувство сем ьи  ед и 
ной», к а к  очень точно ск азал  П. Т ы чин а, 
ещ е более креп л о  в каж д ом  советском 
человеке.

Это чувство в ы р ази л  А. Я ш ин в сти 
хотворении, п ом еченном  сорок п яты м  
годом:

У нас зем ля такая:
П росторна синева,
В горах — вода ж ивая,
В лугах  — разры в-трава.
Б ерезоньку наклониш ь —
Весь лес ш уметь начнет.
Кого из нас ни тронеш ь -  
Подымешь весь народ.

П есенны й образ северной «березонь
ки» п ри д ает  зак л ю ч и тел ьн ы м  строчкам  
к ак у ю -т о  п оисти не весенню ю  свеж есть .

Зн ачи т, вновь м ы  встр еч аем ся  с  со 
к ровен н ы м и  в п еч атлен и ям и  поэта, 
встречаем ся  с его родны м  краем , кото
ры й  п одарил  х у д о ж н и к у  свои лучш и е 
к р аск и  и ц вета .

В дн и  в о й н ы  А. Я ш и н  н е  то л ько  п иш ет 
больш ой  ц и к л  сти хов  «Зем ляки», но 
п о -п р еж н ем у  часто  об ращ ается  к  ф о л ь 
к лору  сев ер н ы х  областей . Б о гатая  сл о 
в есн ая  и н струм ен товка  стиха, р а зн о 
у д ар н ая  ри ф м а, зв у ко в ы е  повторы  — все 
эти  и многие другие п рим еты  его сти
хотворной  тех н и к и  н ах о д ятся  в самом 
тесном  родстве с северной п есн ей -ч а 
стуш кой.

С тихотворение А. Я ш и н а военн ы х л ет  
«р1инель» (1941) н е  только  оп и рается  на 
п есенную  тради ц ию . Оно в ы р аж ает  чув
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ства воин а-захц и тн и ка, испы тавш его  на 
войн е н ем алы е тяготы  и л и ш ен и я  и 
стойко п ереносящ его и х  во и м я общ ей 
победы  н ад  врагом.

Эх, ш инель моя. шинель!
Длинная, походная,
В слякоть осени, в метель 
Теплая и модная.
Черная,
Просторная,
Ладная.
Нарядная,
Красноф лотская подруга —
Шуба ненаглядная,,.

П рибегая  к  ю м ористическом у поворо
ту  тем ы , Я ш и н  п и ш ет  далее:

Неужели ж , неужелъ 
Я сниму свою шинель?
Может быть, и в самом деле.
Как закончится война,
Без шинели 
По панели 
Поведет меня зкена?

О т этого двойного «н еуж ели -н еуж ель»  
вдруг н а  к ак о й -то  м иг п овеет  д ал ек и м - 
далеки м : ех ал и  н а  подводах, ш л и  п еш 
ком  н овоб ранц ы  ч еты рн адц атого  года, 
и  р в ал ась  и з  сер д ц а  н ееесел ая  о т ч ая н 
н а я  п ри п евка. Н о нет, ничего , к ром е 
сл у ч ай н о  сохран и вш егося  в  п ам я т и  п е
сенного  созвучи я, н е  осталось в  этом 
боевом сти хотворен ии . К огда оно п и са
лось, от  Б елого  д о  Ч ерного  м оря  ш л а  
в ой н а  «не ради  сл авы , ради  ж и зн и  н а  
зем ле». М и ллион ы  советски х  лю дей, оде
т ы е  в  солдатски е ш и нели , о тстаи вал и  
п р аво  н ар о д а  н а  свободное и  н езав и си 
м ое сущ ествован и е. Б ы ть  в едином  
строю  с н и м и  — в е л и к а я  честь  д л я  к а ж 
дого советского п атриота. П оэтом у-то  и 
зак о н ч и л  повт сти хотворен ие горячей  
публи ци стической  строф ой:

Нет, покуда войны есть,
На земле смертей не счесть —
Не снимать своих шинелей 
Мы почтем за  долг и честь.

Д алеко  от  д еревн и  Б лудново, под Т и х 
вином , остан ови лся  о гн ен н ы й  в ал  вой 
ны . Т ам  в ы ж гл и  и  вы руби ли  л еса  
ш к в а л ьн ы е  м и н ом етны е н алеты , и скром 
сал и  зем л ю  т я ж е л ы е  ф угаск и , затя н у л и  
окоп ы  р ж а в ы е  болотны е воды . А зд есь  
н а  п ер вы й  в згл я д  все осталось п о -п р е ж - 
нему: к а к  и до п ам ятн ого  и ю н я сорок 
первого  года, мирно к у р и л и сь  трубы  
д еревен ски х  изб, скри п ели  колодезн ы е 
ж у р авл и , п ы л и л и  по б о л ьш ак ам  р азб и 
т ы е  рай он н ы е п олуторки . И  в  то ж е  в р е 
м я все по-другом у, все строж е, все н а 
п ряж ен н ее , ведь

...На какой дороге слезь:
Осенним утром не лились.
В какой избе, в каком колхозе 
Армейской клятвой не клялись?

В ойна п ри ш л а и сю да ф ронтовы м  
п риветом , п ечалью  похоронной, н еустан 
ной, не зн аю щ ей  ни  к р ая , н и  меры , 
работой  н а  к о л х о зн ы х  н ивах . М атери , 
сестры , ж ен ы  — вели ки е  т р у ж ен и ц ы  
колхозного сел а  — п р и н я л и  на свои п ле

чи  тя ж есть  долги х  воен н ы х  л ет  и за
м енили  бойцов, у ш ед ш и х  н а  фронт. 
Д аж е  тот, кто  весь свой век  прожил, 
«белы й свет не застя» , кто  всю  жизнь 
простоял  в стороне от общ ественны х дел 
и забот, д аж е  тот в кл ю ч и л ся  в коллек
ти вн ы й  труд. И м енно т а к  случилось с 
бобы лкой Н астасьей , одинокой, безрод
ной, «ж енщ и н ой  безвредной». Всеобщий 
трудовой  п одъ ем  за х в а т и л  Настасью, 
к оторая  о ж и л а , пом олодела в этом но
вом  дл я  нее р и тм е  общ ественного труда. 
П оэт п и ш ет, что «спустя полгода Настю 
п о х вал и л и  д а ж е  власти», и м ы  охотно 
верим  этому, ибо только  труд  на общее 
благо  мог т а к  сильно и бы стро преобра
зи ть  человека.

Но что Н астя! А. Я ш и н а  волновал 
трудовой  п одвиг русской  ж енщ и н ы , его 
тян ул о  к  созданию  подлинно народных 
х арак теров . П осле дем оби лизац и и  в со
рок  четвертом  году он едет в родной 
к о л х о з «К расн ы й  п ахарь» , и там , по 
мере сбора м атери ал а , у  него начинает 
в ы р и со вы ваться  о б раз А лен ы  Фоми
ной — тал ан тл и вого  колхозного  органи
затора, человека, понявш его, что в наши 
дн и  «лю ди х о т я т  п олета, р а зм ах а , души 
во всем».

Работу  н ад  поэм ой А. Я ш и н  продол
ж а е т  и сейчас, когда стали  очевиднее ее 
отдел ьн ы е недостатки , длинноты . Обога
ти л ся  и об раз А лен ы  Ф ом иной, простой 
ж ен щ и н ы  и з северного села.

О браз т р у ж е н и ц ы -к р е с т ь я н к и  вообще 
зан и м ает  больш ое место в  сюжетной 
л и р и к е  А. Я ш и на. М ногие его довоен
ны е сти хотворен и я  п о казы в аю т, как 
«зем ля  л о ж и л ась  н а  счастл и вы й  путь», 
к а к  м ен ял ась  «доля ру сск ая , доля 
ж енская» .

В эти х  глуб оки х  п ерем ен ах  в  жизни 
р я д о в о г о  тр у ж ен и к а  и труж еницы , 
п рои зош едш и х з а  годы  С оветской вла
сти, п оэт ви д и т  осн овы  всенародного 
п атри оти зм а, проявленн ого  советскими 
лю д ьм и  в  годы  О течественной  войны, 
ви д и т  осн овы  н еруш им ого единства 
ф рон та  и  ты л а . У ж е не бой кая  песенная 
скороговорка, а  торж ествен н ы е звуки 
ф а н ф а р  сл ы ш атся  в  его стихе:

Слава — ком у ураган  не страш ен.
К ряж у скалистом у — тверд гранит!
Слава таким  держ авам, как  наша:
Землю качает  — она стоит!

В стречи  с зе м л я к а м и  обогатили  твор
чество  А. Я ш и н а  ц ел ы м  рядом  новы х 
и н тересн ы х  сти хотворен ий , т ак и х , как 

* «Х мель», «П ервы й  год весна, к а к  чудо», 
«С ам а победа». Н етрудно в  н и х  зам ети ть 
откры тое л и к о в ан и е , общ ую  восторж ен 
ную  о к раск у . В едь в эти  дни , в дни 
послевоенного мира, «словно в первы й 
ден ь  творен ья  п р и н я л а  зерн о  зем ля».

П осле о к о н ч ан и я  вой н ы  п оэт п редп ри 
н и м ает  новы е п оиски  своих  героев — 
едет н а  А лтай , на К уйбы ш евскую  ГЭС, 
н а  о тк р ы ти е  В олго-Д она, в  новы е ц ел и н 
н ы е совхозы . Е м у уд ается  зап еч атл еть  
х а р ак т ер н ы е  ч ер ты  своих  соврем енни
ков. В от угрю м оваты й  стари к-кон ю х.
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которы й, п о л у ч ая  н аград у  — трудовую  
м едаль,— огорчил всех  собравш и хся  в 
сельском клубе: «В зял  и сунул под п и д 
ж ак да ещ е  н ах м у р и л  брови, словно 
вы пил натощ ак».

Многим стало даж е зкаль,
Что приш ла ему медаль.

Но оказал ось , с т ар и к  просто р астер я л 
ся. Н икто в тем н оте после собран и я не 
разглядел:

Как он бороду разгладил,
Как медаль на грудь приладил.
Как он вдруг помолодел.

И только  в разговоре с л ош адьм и  ко 
нюх отвел, к а к  говорится, душ у: в ы 
ск азал  то, что  не успел  ск а за т ь  лю дям . 
И ли вот стар ы й  п лотн и к  — в более п озд
нем сти хотворен ии  «П лотник» — не 
только  ловко  орудует топором, но и го
ворит с п одросткам и  и з ремесленного 
у чи л и щ а уди ви тел ьн о  ладн ы м и , крепко  
«сбитыми» словам и:

Для неграмотных сосна 
Только дерево, картина,
А для нас гранит и глина,
Гипс и мрамор — все она.

Гордость х у д о ж н и к а  — м астера своего 
дела  — чувствуется  в эти х  стихах . Этим 
у в аж ен и ем  к  народном у труду , истово
сти рабочего чел овека  о тл и ч ается  и 
«С веж ий хлеб», и «К вар ти р н ы й  вопрос», 
и другие и з оп уб л и кован н ы х  в п ослед
ние годы  стихов.

О днако в п ослевоен ны й  период А лек 
сандр Я ш и н  не всегда п р о яв л ял  доста
точную  твердость  в отстаи ван и и  своих 
и дей ны х и худ ож ествен н ы х  позиций. 
В послевоен ны х сти хотворен и ях  его н ет- 
нет д а  и  ск азы в ал о сь  стрем лен ие к  п р и 
ук раш и ван и ю  дей ствительн ости , в  и н ы х  
его сти хах , говоря его ж е  словам и, под- 
зат я н у л ась  «атм осф ера л и к о в ан и я  после 
победы».

К р и ти к а  п ар ти ей  последствий  к у л ьта  
личн ости  в ы зв ал а , к а к  очен ь  глубоко и 
точно зам ети л  Н. С. Х рущ ев, серьезн ы е 
р азд у м ь я  среди  п исателей  и деятелей  
литературы .

А. Я ш и н  о к а за л с я  среди  тех  п и сате
лей, которы е н а  к ако е -то  в р ем я  п о тер я 
ли  п очву  п од ногам и, поддали сь ч у в 
ству растерянн ости  и е  отдельн ы х 
своих  п р о и зв ед ен и ях  утр ати л и  и стори
ческую  п ерспекти ву . А. Я ш и н  вы ступ ил  
н а  стран и ц ах  ал ь м а н а х а  «Л итературн ая  
М осква» со своим  п ервы м  рассказом  
кРычаги», которы й  я в и л ся  тя ж ел о й  идей 
ной и творческой  неудачей  п исателя . 
Э тот р асск аз  п ротиворечи л  своей  к о н 
ц еп ц и ей  всем у творчеству  А лексан дра 
Я ш ина. Его «И збран ны е стихи» — л и ш 
нее том у подтверж дение.

П оэт п р ави л ьн о  восп ри н ял  суровую  
партий ную  кри ти ку . Его новы е стихи  
н асы щ ен ы  ж и зн ен н ы м  содерж анием , 
они п равд и вы  и оп тим и сти чн ы , в них  
есть та  ху д о ж ествен н ая  убедительность, 
которая  сразу  ж е  п р и в л екает  чи тателя .

Особенно и нтересн ы  последние л и р и 
ческие сти хотворен и я  А. Я ш ина. Его 
«чисто лири чески й » голос в р ан н и х  до-

зоен ны х сборн и ках  в зн ачи тельной  
степени  зв у ч ал  обесцвеченно, без той 
«тембровой окраски», которая  придает 
уди вительн ую  неповторим ость голосу 
певца. В лю бовной л и р и к е  он часто 
вар ьи р о вал  один и тот ж е  мотив — охот
н ик , зверолов, чел овек  угрю м ы й , нелов
кий  в п оступ ках  и д ей стви ях , но за та 
и вш и й  глубокую  н еж н ость  в душ е, зовет 
возлю бленную  в родны е м еста, где он 
чувствует себя свободнее, где ем у легче 
с к азать  слово лю бви.

Н о постепенно л и р и ч ески е  горизон
ты  поэта расш и ряли сь , и в его  ли ри к е  
стал а  о б н ар у ж и в аться  та  ж е  «строчеч
н ая  суть», что и в его творчестве. Т ак, 
бесспорно, многое есть  от н екрасовской  
ж ен щ и н ы  в вели чавом  и п олн ом  д уш ев
ной красоты  и достоинства образе, кото
р ы й  воссоздается сти хотворен ием  «Что- 
то есть в  тебе очен ь хорош ее».

Что-то есть в тебе очень хорош ее.
На цветной сараф ан гляжу.
Словно в юности по некошеным,
По заречны м лугам хожу.
Очень свежие, очень милые 
Губ приподнятые уголки.
Вологодскою веет силою 
От большой без колец ру^и.
Под окошком проходишь — рослая...
По душе мне такая стать.
Поглядеть на тебя, светлокосая,—
Как на родине побывать.

С реди бесспорны х л и р и ч ески х  удач 
А. Я ш ина последнего врем ени  мож но 
отм ети ть  стихотворение «Орел». Его ф и 
л ософ ски й  см ы сл раск ры вается  в строч
ке, несущ ей  основную  н агр у зк у  сти ха: 
п оэт говорит, что «сердце и орлиное 
раним о». Но д аж е  см ерть у орл а  в ел и 
чествен на, п олн а торж ества  и силы . 
Вот это торж ество  ж и зн и  отчетливо  об
н ар у ж и в ает ся  в последних л и р и ч ески х  
сти х ах  А лексан дра  Я ш ина и сви д етель
ствует о том, что поэт в своем творч е
стве ставит и удачно р азреш ает  новы е 
п оэтические и и дейны е задачи .

П одводя итог своим сокровенны м  р а з 
дум ьям , А. Я ш ин в одном из сти хотво
рен ий  пиш ет:

Тянет в простор полей 
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе 
Все мои корни.

Да, н ел ьзя  не согласиться, что, д е й 
стви тельно , все корни  творчества 
А. Я ш и н а — на селе, среди родной п р и 
роды , среди б л и зк и х  и родны х ем у 
лю дей. Но зн а ч и т  л и  это, что п оэзия  
Я ш и н а  ограни чен а «околицей  села», что 
д у ховн ы й  и эм оц ион альны й  мир его 
узок? Н ет, конечно, нет. «А я  в так у ю  
д ал ь  в згл я н у л  от у зен ькой  м еж и»,— с 
гордостью , с радостью , с вы зовом  гово
р и т  он в стихотворении  «Свет в  душ е». 
Л учш ее в творчестве А. Я ш и на и пом о
гает  н ам  яснее  видеть  наш его соврем ен 
н и к а , хо зя и н а  зем ли , хо зя и н а  стран ы , 
х о зя и н а  своей  судьбы , чей  взгляд , 
у стрем лен н ы й  через «горы времени», 
ви д и т  «ком м унистическое далеко».
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