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В декабрьском номере журна
ла «Новый мир» за 1962 год бы
ла опубликована «Вологодская 
свадьба», сразу же ставшая зна
менитой: ее с большим интере
сом читали в деревнях и горо
дах рядовые читатели, а профес
сиональные критики —  коньюнк 
турщики изощрялись в избиении 
aptropa.

Передо мной лежит «Новый 
мир». И начинается он...с тринад 
цатой страницы. «Вспоминаю свое 
детство: после праздников мы, 
|малые ребятишки, допускались к 
сладким пирогам и с вожделени
ем выковыривали «глазки» —
—  ландринки, залеченые в тесто. 
Сладкие пироги на Севере —  та
кое же народное творчество/ 
как резные наличники на окнах, 
«петухи» и «коньки» на крышах, 
фигурные расписные ирясницы и 
кустарные ткацкие станы, как ко
локольчики «дар Валдая» под 
дугой и бубенчики (воркуны, шир 
кунцы) на ошейниках у лошадей».

Повторяю, выписка сделана с 
тринадцатой страницы, которая 
теперь является первой: шесть
листов номера с фарзацем и 
мягкой обложкой «зачитаны» де
сятками читателей нашей округи.

В январе 1963 года началась 
кампания шельмования автора. 
'Сначала проводились читатель
ские конференции и организовы
вались так называемые «письма 
читателей». Потом вслед за «пи- 
оьмами с Родины» повели наступ 
ление на Яшина московские кри
тики —  коньюнктурщики.

По заданию ЦК ВЛКСМ в Во
логду приехал некий Петерсон 
1И совместно с обкомами комсо
мола и партии провел читатель
скую конференцию. Цель этого 
(мероприятия: обвинить А. Яши

на в очернительстве, в охаивании 
земляков. Заранее подобранные и 
прои нструкти рованные читатели 
пытались выполнить задание обко 
мов и Москвы. Но выступления 
поэта А . Романова, преподава
теля пединститута Г. В. Тряпиной, 
студенте Крюкова сорвали мас
ки с демагогов и квасных патри
отов, которые казенными слова
ми пытались навести глянец на 
и е п риг л ядну ю действитель н ос тъ.

Провал мероприятия ничуть не 
смутил Петерсона, и он «провер
нул» подобное в Никольске: в чи 
тальном зале библиотеки имени 
Потанина собралось 43 человека. 
Люди были разные и оценки то
же разные. Но Петерсон огласил 
заранее написанное письмо под 
названием «Свадьба с дегтем» и 
предложил поставить подписи.

Я не знал об этом собрании и 
не знаю: сколько человек подпи
салось под пасквилем Петерсона. 
Меня удивили подписи хорошо 
знакомых учителей: А. М. Гомзи 
кова и А . С. Наволоцкого. В от
вет на мое письменное недоуме
ние Александр Михайлович напи
сал: «Письмо Яшину было напи
сано односторонне и не совсем 
объективно, поэтому я его не 
подписывал. Появление моей под 
писи в газете лежит на совести 
авторов письма. Пробовал я вы
яснить, кто и как учинил мою 
подпись, но не нашел и концов 
этому делу. Яшин нас заставил 
задуматься и обсудить «Свадь
бу» — это уже хорошо. Если мы 
хотим всерьез бороться с быто
выми недостатками и лечить на
ши социальные болезни, то мы 
должны расширить обсуждения 
«Свадьбы» в колхозах и лесопун
ктах».

С  А . С. Наволоцким я спорил 
'почти два года, и только в мае 
1965 года он признал свою оп
лошность: «Моя подпись под тем 
письмом как-то не к месту. Пос
тавил ее тогда второпях, сгоря- 
на...» .

Под «Свадьбой с дегтем» не 
было подписи Г. А . Горчакова,

'который еще в студенческие го
ды учился стихосложению у А. Я. 
Яшина и до сих пор «грешит» 
этим. Не раз и не два спрашивал 
я Горчакова: «Почему не пришел 
на судилище и не защитил Яши
на?». Ответы всегда были какие- 
то обтекаемые и уклончивые.

Читателю «Авангарда» не труд 
но представить то время, 
когда директивы Москвы были 
законом и требовалось лишь 
одобрение их. Своемыслие кара
лось партийными взысканиями. 
Это теперь позволено говорить, 
чгго думаешь.

Хочется сказать о профессио
нальных критиках, выполнявших 
задание; осудить и пригвоздить
А. Яшина. В журнале «Октябрь» 
№  4 за 1963 год опубликована 
статья Н. Сергованцева «Траге
дия одиночества и сплошной 
быт», где говорится: «Даже гра
мотность в деревне не радость, 
а бремя. Больше того, элеги
ческие воздыхания автора о ко
локольчиках, переполненных доб 
ром кованых сундуках, о при
митивных крестьянских орудиях 
прошлого, за ненадобностью сва 
ленных на чердак, —  все это 
должно вызвать сожаление о 
«Старых добрых временах».

«Идиотизм деревенской жиз
ни», отвеченный 100 лет назад 
К. Марксом и связанный с укла
дом старой деревми, с ее зам- 
/кнуто(с1тью |и *изол1и|рованностью,1 
использован А. Яшиным для кри 
тики современной деревенской 
действительности. Он не увидел 
«ичег0 светлого, достойного одоб 
>рения и утверждения...

...Механизация освобождает 
крестьян от непосильной, почти 
круглосуточной работы и дает 
простор для духовного и куль
турного роста»

В майском номере журнала 
«Москва» за 1963 год Дымшиц 
в статье «Личность художника», 
писал: «С самой вологодчины
■раздались голоса протеста про
тив «Вологодской свадьбы». Пов

торять аргументы, высказанные 
земляками писателя, не буду —  
скажу лишь, что они опровергают 
впечатление писателя от родной 
деревни ссылками на фактическое 
положение дел. И эти ссылки до 
вольно яано показали, что А. 
Яшин весьма неглубоко всмот
релся в жизнь и людей».

Был еще «обличитель» Яшина —  
Г. Бровман. Я не хочу его цити
ровать, он такой же, как и Се 
ргованцев и Дымшиц. В книге
В. П. Астафьева «Зрячий посох» 
Г. Бровман упоминается несколь 
ко раз. Первое: из письма К. Во
робьева В. Астафьеву: «Мне что- 
то сейчас не работается. Навер
ное, ожидаю хулу и брань вся
ких «бровман о в» .. Сволочи, вы
бивают недозволенными приема
ми перо из рук, никак не могу 
привыкнуть к оскорблениям, хоть 
на мне уже места живого нет.»

Второе: «После того как кри
тик Г. Бровман навалился на К. 
Воробьева,— пишет В. Астафьев,
—  и начал прорабатывать его 
при появлении любого его рас
сказа, любой повести —  будто 
на посту стоял и караулил< Мне 
пришлось вступиться за фрон
товика-писателя, и я, чуть ли не 
впервые, попробовал себя в кри
тике, написал статью в газету 
«Литература и жизнь» под назва
нием «Яростно и ярко». Критик 
А. Н. Макаров, главное действу
ющее лицо «Посоха памяти», наз 
вал Г. Бровмана «правоверным 
приспособленцем».

Ф . А . Абрамов заочно позна
комился с А. Я. Яшиным через 
переегь «Сирота»}. Л err ом 196(1' 
года он приехал на Бобришный 
угор к А . Яшину. Две недели 
провели вместе эти два правед
ника Земли Русской. Через мно
го лет Ф. А. Абрамов написаш 
воспоминания об этой встрече, 
которые назвал «Семь верст до 
небес». Рассказал Ф . А. Абра
мов и о поездке к прототипам 
«Вологодской свадьбы» в Скоч- 
ково, Вырыпаево и Теребаево. В 
Скочкове жила в то время Анна 
Григорьевна, мать невесты, и род 
мая тетя А . Яшина. В Вырыпаеве
—  сестра Яшина Мария Антипьев 
на и ее муж Иван Васильевич 
Кокшаров, а в Теребаеве главные 
герои, —  жених Иван Иванович 
Белозерцев и невеста —  Нина 
Ильинична.

4 февраля сего года я впервые

встретился с И. И. Белозерцевым 
и спросил о житье - бытье, об 
отношении к знаменитому род
ственнику. Иван Иванович сказал, 
что «Вологодская свадьба» напи
сана по горячим следам и ника
ких художественных домыслов в 
ней нет. Есть лишь незначитель
ная перестановка одного факта. 
В «Вологодской свадьбе» сказа
но; «Напился молодой князь и 
начал куражится. Нашел где-то  
каракулевую шапку, нацепил ее 
на ухо и кричит: «Я-Чапай1 Кто 
на моем пути? Всем приказываю: 
до(лой1» И. И. Белозерцев поп
равляет автора: «Шутка с папахой 
была, но года через два после 
свадьбы. А. Яшин же эту сценку 
перенес на свадьбу... Писатель 
вправе, наверное, так делать...».

У супругов Белозерцевых двое 
детей, ськн Владимир и дочь Га
лина.

Александр Яковлевич и в «Воло 
годской свадьбе», и в «Сироте», 
и в стихах воспевал свой край и 
в то же время печалился о том, 
что деревни умирают, что поли
тика «стирания граней» между 
городом и селом ведет к раз
рушению основных принципов де 
ревенской жизни, ее многовеко
вого уклада, традиций...»

В небольшом рассказе Яшина 
«Старый валенок» пожилой оди
нокий колхозник изливает наЬо- 
левшее единственному живому 
существу —  коту: «Ну, вышили
мы с Прокопом маленько, поси
дели, посовещались, души свои 
разбередили. Поди, и поворчать 
старикам нельзя? Сколько раз 
'колхоз наш укрупняли, разукруп 
няли —  как д у ш е  не болеть. Па
секу похерили —  пчелы, видишь, 
невыгодны, кур—  лохерили—куры 
невыгодны, лошадей —  на кол
басу. Земля стала невыгодной, 
лес наступает на сенокосы, на 
пашни Того гляди, и старики ста 
нут невыгодны. Что же такое про 
исходит? Опять же говорю пред 
седателю ; все берега по реке 
ивняком затянуло, отдай их му
жику исполу, расчистят, пущай 
два года косят для своих коров, 
потом колхозу перейдет, выгодно. 
А он что? На мелкобуржуазию, 
говорит, воду льешь.. »

Прошло 30 лет. О чем печа
лился А. Яшин тогда, об этом за 
говорили теперь: землю возрож
дать, крестьянскую жилу нащу
пывать стал*»..
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