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тель», М., 1965; Угощаю рябиной. Рассказ. 
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М еж ду стихами и рассказом  много 
общего. Они написаны  о зем ле, о чело
веческой доброте, о русской природе. 
А. Яшин говорит о лю бви к  родным м е
стам , к русской рябине, которую  «сколь
ко ни облам ы ваю т, а все ж ива» , — о д о 
рогих, милых сердцу приметах О течества.

Речь автора  проста и задуш евна, он 
понимает, что «о такой  лю бви непреходя
щей громко на миру не говорят>. В об
щении с природой поэт находит «все — 
чему сердце радо, все — д л я  ум а и душ и», 
его ж изнь, «как  сказанье, начинается сно
ва». Яш ин снова и снова повторяет: 
«бродить по сырой зем ле босиком — это 
больш ое счастье», «мне просто необходи
мо босым по зем ле ходить, чтоб верить 
и быть лю бимым, и сам ом у лю бить». 
«Мне дум ается ,— пиш ет он в рассказе,— 
что ж изнь заодно  с природой, лю бовное 
участие в ее тр у дах  и преображ ениях 
делаю т человека прощ е, м ягче и добрее. 
Я не знаю  другого рабочего места, кроме 
земли, которое <$ы-?гак облагораж и вало  
и ум иротворяло человека».

В самом х ар актер е  поэтического ми
роощ ущ ения А. Я ш ина запечатлелась 
естественная близость поэта к природе и 
народном у миросозерцанию . Его восприя
тие мира близко есенинскому, что осо
бенно зам етно в лю бовном цикле («Улыб
ка», «Д ебора», «Н е дразни  м еня»).

П исатель хорош о зн ает  и тонко чув
ствует быт простых лю дей, их заботы  
и радости. В р ассказе  он признается: 
«Ж изнь моя и поныне целиком зависит 
от того, как  склады вается  ж изнь моей 
родной деревни. Трудно моим зем лякам  — 
и мне трудно. Хорош о у  них идут д ела  — 
и мне легко ж ивется  и пишется». 
Г лаз поэта остер и приметлив. Он с гру* 
стью зам ечает, как  медленно иногда ме
няю тся внешние приметы «избяного 
быта» в северной глуш и («...так ж е  пы
шет печь тёплом, так  ж е  суш атся онучи 
на ж ерди перед челом »). Н о содерж ание 
быта резко изменилось, духовное начало 
проникает в деревенскую  ж изнь, вы зы вав  
интерес к проблемам, волную щ им страну, 
весь мир. Это вклю чает деревню  в об
щий ритм ж изни м ира. П оэтом у и в 
ж изнь природы на равны х правах  вошли 
сегодняш ние откры тия лю дей («весна —

это люди на борозде, ракеты  на старте — 
тож е весна»). Часто в стихах о природе 
появляется «подводное течение», в кото
ром ясно улавливаю тся человеческие 
связи и отнош ения («П осле снегопада», 
«М ертвые деревья», «Веш ние воды», 
«Н очная о х о та»). П исатель не зам ы кает
ся в кругу чисто сельских м отивов. Его 
интересует весь мир. В см атриваясь в 
окруж аю щ ую  ж изнь, А. Яш ин с тревогой 
зам ечает, как  человек нередко теряет 
способность и понимать красоту
естественной?; <^в£твовать «настоящ ую  
природу, ТГастоящ ук Россию » («Угощаю 
р я б и н о й » * П о д ч а с 1Ггысячи мелких забот 
делаю тся содерж анием  ж изни, ставят 
д аж е  м еж д)^гам ы м и  близкими и дороги
ми друг другу  лю дьми стену непонима
ния («Гость», «Бессонница»), С особой 
силой боль эта  вы рази лась у  А. Яшина 
в стихотворении «С м атерью  наедине», 
заканчиваю щ ем ся вопросом: «П очему ты, 
м ам а, боиш ься, когда  прихож у я  к тебе 
за  советом?»

Впрочем, основная тональность рецен
зируемы х произведений оптимистическая, 
ибо А. Яш ин лю бит мир и воспринимает 
его как  поэзию. «О на повсю ду: в приро
де, в лю дях, во мне и вне меня...» И за
д ача  подлинного худож ника —  пропускать 
«волны поэзии через свою судьбу, через 
свою  душ у».

Э. Лявданский

С е р г е й  В и к у л о в .  Хлеб да соль.
И зд-во  «Советский писатель», М., 1965.

Трудно писать об этой небольш ой кни
ге. Трудно потому, что книга — мир поэта, 
а р азве  легко сказать  о целом мире? 
Р а зв е  бы вает он м ал?

Р у сская  деревня, ее лю ди, ее судьба — 
вот краткое содерж ание книги Сергея 
В икулова с емким и верным названием 
«Хлеб да  соль».

Вот мы читаем поэму В икулова «Ко
нек на крыше». В м аленькой поэме ви
диш ь больш ой и слож ны й путь деревни 
от «конька на крыше» —  сим вола кресть
янской удачи, — до ж елезны х пахарей — 
тракторов.

В поэме «О кнами на зарю » Викулов 
говорит о коллективизации , о войне, 
о возвращ ении беж енцев, о трудном по
слевоенном времени и об острых вопро
сах  современности. В новых стихах Ви
кулов продолж ает начаты й с читателем
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