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Н апряж енной духовной ж изнью  ж ивет 
наш современник, и нет сегодня в искус
стве человека, который не присоединился 
бы горячо к  П уш кину, сказавш ем у, что 
литература «требует мыслей и мыслей — 
без них блестящ ие вы раж ения ни к  чему 
не служат». Однако не каж ды й день при
носит нам стихи, равноценные последним 
лирическим записям  А лександра Яш ина.

Их не пробежишь мельком. Над ними 
хочется думать.

«Мне с отчимом не весело ж илось...»  — 
начинает одно из стихотворений поэт, и 
сразу  же берет какую -то проникаю щ ую  
сердце ноту и сразу  ж е покоряет предель
ной душевной открытостью. Е го герою 
нечего таить: к ак  другу, поверяет он лю 
дям то, от чего порою болит его сердце.

С терпким чувством раскаян и я припоми
нает немолодой человек один за другим все 
дни, когда он опоздал, когда не сумел ис
полнить своего человеческого долга:

Мечтал о многом,
Много обещ ал...
В блонаде ленинградской старика 
От смерти б спас,
Д а  на день опоздал,
II  дня того не возвратят века.

Зачем, к азалось  бы, казн иться  воспоми
наниям и? Ж изнь не прож иваю т начерно ц 
набело. Но поэт знает это не книжным 
знанием — в том-то и состоит смысл 
исповеди его лирического героя, чтобы 
честным, обнаж енно-искренним рассказом 
о себе научить других — тех, кто молод, — 
ценить отпущ енный им срок  ж изни.

Спешите делать добрые дела! —

проры вается голос сердца.
«Добрые дела»... Это не ф раза. «Добрые 

дела» — нравственный критерий, который 
стал  мерилом человека в нашей жизни и 
главным эстетическим критерием в нашей
ПОЭЗИИ.

К ритерий этот не абстрактен . Ещ е в сти
хотворениях «Твоя родина», «Сыну, всту
пающ ему в партию» Яш ин раскры л, как 
дорого нам все, что верш ится во имя со
ветского человека, во имя коммунизма. 
Самое понятие родина  неотделимо для  нас 
от понятия человек'.

«Великая!» — мы говорим о ней,
Даем п р и сягу  в верности сыновней 
И воспеваем с  пристальной любовыо 
Б ерезки , речки, ш ирь ее полей.
А все ли  помним 
И  всегда ль

о том,
Ч то родина была и есть и будет 
Н е только реки , горы, отчин дом,
Н е просто небо н зем ля,
А — люди?

II если твоему соотечественнику трудно,

Спеши на вы ручку, других зовп, —
П усть не найдется душ  глухих  и жестких! 
Б ез этого к чему слова любви 
О родине,
О речках,
О березках?!

(«Т в о я  р о д и н а » . )

Н ам ли  ли  терпеть равнодуш ны х, людей 
холодной крови! Оттого т ак  сурово, та
ким презрением дышит стихотворение 
про нахлебника-дем агога:

Сколько лет мы видим этот дом —
Н и куста, ни деревца кругом.
Своего соседа не пойму.
К а к  ж е так:
Весь век в своем дому,
Н а земле родной,
Землею ж ить —
И не знать ее, не полюбить?
...Х о ть  бы хрен иль редьку  посадил, 
Вырыл бы кан авку  у  кры льца —
В дождь не луж и  были б, а ручей ...
Самых правильны х его речей 
Н е могу дослуш ать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом 
II пусты рь...
Сухой пусты рь кругом .

П рямого, рабочего склада человек на
рисован в стихотворении «Все, что было на 
землю ...»  Оно продиктовано чувством хо
зяин а, не принимаю щ его нерадивости.

Словно бы п рш цурясь, примеривается к 
завтраш ним делам хозяин  наш ей земли, 
которому весна н солнце — сою зники:

Ч ерны й снег к а к  вымело.
Солнце

нам в у го д у  
Все огрехи вывело 
Н а  чистую воду.

226



Н о зато все ладное 
Ж арче засверкало 
И еще наряднее 
И дороже стало.

Р аскры вая  нравственны й облик наш его 
современника, поэт ищет слож ны х душ ев
ных коллизий , касается острых проблем 
морали.

П ротиворечивый человеческий характер  
очерчен в стихотворении «Да, отзы вчи
в ая , сердечная!..»:

. . .Д а , горой встает за  обиженных, 
Д обивается невозможного;
И з какой-то заморской хиж ины  
Вздох дойдет, —
У ж  она встревожена.

15 этой ж енщ ине с первы х ж е строк у га 
ды вается ш ирокая  и щ едрая русская  на
тура . К азалось  бы, человек, связавш ий с 
ней свою судьбу, долж ен быть безмятежно 
счастли в... По случилось иное. «Свой, род
ной человек», ж ивущ ий под одним кровом, 
ок азал ся  обделенным.

П роизведение великолепно сложностью  
психологического рисунка, гуманностью .

У видеть отраж ение протекш их лет в 
другом и не заметить в себе — об этом го
ворит стихотворение «Я встретил ж ен 
щ и ну...»

То, что обрисованные поэтом характеры  
национальны , типичны, обещ ает ж изнь 
его лирическим  произведениям о любви.

Новые стихи Я ш ина, к ак  и большинство 
преж них, написаны  в непринуж денной р аз
говорной манере. Не н атуж н ая  услож нен
ность стиха, а прозрачность, народность 

^формы отвечает подлинной глубине мысли 
(вспомним форму пословиц, вспомним, как  
близки  стих и песня). Ж ивое устное слово 
народа остается главным питательным ис
точником язы ка поэта.

П олемичность стихотворения «Весна — 
куда ни кинеш ь взгляд ...»  к ак  р аз и дости
гается путем обогащ ения его вопроситель
ными интонациями прямой речи.

Ч то нового?
Д а ничего!
Все ежегодно повторяется.

Не правда ли , весной все извечно и, 
следовательно, обыкновенно:

И  птичий свист среди лугов
Любого ум иляет умника,
И синева без берегов
И над рекою рев гудков. .
Где ж  откровенье?
Где изюминка?

Н ельзя  не присоединиться к  поэту, 
спорящ ем у с теми, кто склонен утилитар
но расценивать даж е пейзаж  и не хочет 
видеть, к ак  много дает нам то, что «ежегод
но повторяется». «Обыкновенная», «извеч
ная» весна потому и покоряет и берет в плен 
даж е завзятого  «умника», что на глазах  
человека ткется неповторимая ж изн ь: он 
непосредственно соприкасается с процес- 

-  сом вечного движ ения в природе, духовно 
приобщ ается к  вечности, от которой мате
риально неотъемлем. Б удь лирическом у

герою отказано в этом чувстве, мы не могли 
бы говорить о полноте его человеческого 
ды хания.

В нутренний мир человека с реки Юг, 
от которого себя не отделяет поэт, — мир 
серьезных мыслей, глубинны х чувств.

Но что все-таки было побудительным 
поводом и причиной рож дения «Ю г-реки»?

..В  эстрадном зале, меж ду вы ступления
ми циркачей, довелось как-то  поэту услы 
ш ать песенку о родной реке Юг. Видимо, 
тож е меж ду номерами, наспех, слож или  
ее испачканные ш утовским гримом эстрад
ные краснословы. Болью  отозвалось в 
сердце писателя, славивш его Ю г-реку, не
ож иданное и несправедливое:

Мол, не ш ирока, не знаменита,
Н и в одну поэму не вошла,
Словно и доныне не открыта 
И течет, к а к  сотни лет текла.

Легкомысленным приговором перечерк
нули  ж изн ь поэта. Только ли ее? Река Юг 
уж е давно не течет, «как сотни лет текла». 
Н ельзя  мириться с эстрадной бездумностью 
в произнесении суж дений о ж изни  и ис
кусстве.

Ю жан читатель помнит еще по яшинскнм 
«П рисказкам», «Землякам». О днако Яшин 
не заслонился  позавчераш ним и стихами. 
Он вновь прош ел улицей родного села. 
С квозь московскую  дымку забрезж ила во
логодская  деревня:

.. .Н а д  Москвой возвышаются краны ,
Здесь — колодезные ж уравли .

...К а к  речные трамваи в Х им ках, 
Басовито мычат быки.

. ..Н а  ветру многоцветные ш али,
То косынка, то сараф ан,
Будто флаги на фестивале 
Всех великих и малых стран.

Не только ощ ущ ение современного горо
ж ани на, и не только горож анина, раскрыто 
в стихотворении «Я давно на родине не 
бы л...» Поэт оттенил типичную  и отрадную  
черту мы ш ления советского человека: во
шедшее в привы чку сравнение всего, что 
видим, с Москвой, столицей.

Это не просто юмор, не просто ш утка, 
что

П арни наш е село порой 
В ш утку сравниваю т с Москвой: 
Д ескать, только дома пониже,
Па дороги немного пож иж е, —
Б ольш е разницы  никакой.

С тремление «сравняться» с М осквой — 
святое беспокойство — черта времени и 
черта характера, воспитанная в нашем со
временнике Коммунистической партией, 
всем творческим духом , всем строем совет
ской ж и з н и , где все находится в бурном 
порыве вперед и где тон движению  задает 
М осква.

По-московски увидев родину, Яшин рас
кры л читателю: река Юг ж ивет теми ж е 
думами, темн ж е надеж дами, что и вся 
страна.

Ал. Г о р е л о в .
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