
Повесть о передовой женщине
колхозной деревни

В одиннадцатой книге ж урнала «Новый 
мир» за 1949 год опубликована повесть в стит 
хах Александра Я ш ина «Алена Фомина». 
В повести показана колхозная деревня в го
ды Великой Отечественной войны вплоть до 
победы над врагом. Построенная в плане 
широкого, подробного рассказа, насы щ енная 
богатыми ж изненны ми наблюдениями, по
весть в стихах «Алена Фомина» удачно опре
делена автором именно как повесть, а не поэ
ма. З а  это говорит не только ее размер, зна
чительно превыш ающ ий обычный размер 
поэмы. Это подтверждается и тем, что А. Яш ин 
смело вводит в ткань повествования эпизо
дические персонажи, публицистические от
ступления, не связы вая себя строгостью обя
зательной сюжетной схемы. И все, что сооб
щ ает поэт читателю, воспринимается с инте
ресом, вы зы вает участие, привлекает яр
костью и точностью описания, идет в русле 
основного замысла. Я ркие картины  жизни 
колхозного села предстают во всем своем 
многообразии, сменяя одна другую.

Несмотря на известную эпизодичность по
вести, мы все время видим в ней один цент
ральный образ — образ обаятельной, энер
гичной молодой колхозницы — председателя 
колхоза Алены Фоминой. Д еятельная, по-хо
зяйски беспокойная, плам енная патриотка 
овоей социалистической Родины и своего 
большого, ответственного дела, она с первых 
же страниц повести привлекает своей реаль
ностью, яркостью характера.

П оявление председателя колхоза Алены 
Фоминой на поле изображено стремительно, 
даже несколько гиперболично.

Словно вихрь перед грозою 
Закруж ил по полосе.
За Аленой Фоминою,
Замерев, следили все.

И сразу ж е вы является большой организа
торский темперамент Фоминой, ее неприми
римость к отстающим и высокая требователь
ность к труду колхозников. Обнаружив поте
ри зерна после работы комбайна, она гнев
но «распекает» молодую комбайнерку Маню 
Лыкову, которой гордится колхоз как 
своей воспитанницей. И М аня Лыкова, оби
девш аяся сначала н а каж ущ ую ся грубова
тость Фоминой, подавляет в себе это малень
кое чувство обиды и  исправляет маш ину, в 
которой действительно оказались неполадки.

Законное волнение за судьбу колхозного 
урожая, за рост своего колхоза вообще опре
деляет характер и поступки А лены Фоминой, 
ее руководство колхозниками.

Напряж енной жизнью  ж ивет колхоз, руко
водимый Аленой Фоминой. Людей, машин 
нехватает, мужчины в се—на войне, но, пре
одолевая трудности, колхоз каж дый новый 
год увеличивает хлебосдачу. Самоотверженно 
трудятся в колхозе женщ ины в надеж де на 
близкую победу, н а  возвращ ение с фронта 
своих мужей.

Ж дет с войны своего муж а и Алена. Ж дет 
терпеливо, далеко в сердце запрятав тоску о 
любимом человеке, н е  показы вая на людях 
своей тревоги, хотя от  муж а давно уж е нет 
никаких вестей. «Уж не убит ли?»—думает 
Алена. Но она —руководитель, вожак, подда
ваться унынию не имеет права. По ней рав
няются, ей подражает весь колхоз.

В сельсовет приходит радостное известие: 
едет домой Козлов, старый председатель кол
хоза. Алена радуется этому известию. Нако
нец-то она передаст в надеж ны е мужские ру
ки свое хозяйство.

...Словно с р а зу —с плеч гора,
Выдержала свой экзамен,
И дела сдавать пора.

Но, отвоевав и вернувш ись в родное село, 
Козлов, и до войны н е  любивший «жизнь 
торопить», ищ ет тиш ины  и благоденствия, 
рассматривает свои фронтовые заслуги как 
непререкаемое право на долгожданный отдых 
«без дыма-пороха». Обидными и Странными 
каж утся Алене слова Козлова:

...И вот я  здесь.
И дорого,
Что тут у вас покой...

Сначала недоумение, потом естественный и 
недвусмысленный протест вызываю т они в 
душ е Алены, поддержанной закаленны м в 
борьбе с трудностями '  коллективом. Так 
завязы вается основной конфликт повести 
А. Яшина, конфликт между самоуспокоен
ностью и большевистским порывом в буду
щее.

Во всем расходятся взгляды  Козлова и Але
ны. Козлов считает, что людям необходима 
передышка. Алена, наоборот, стоит за ускоре
ние темпа работ. А лена находит необходимым 
ставить скорее плотину на реке и дать колхо
зу  электричество. Козлов, напротив, предла
гает повременить, переждать трудное время 
и потом уж е заняться строительством плоти
ны. Беседа их, начавш ись, было, сдержанно и 
тихо, постепенно перерастает в полный вза
имного недовольства диалог.

Окончательно убедивш ись в косности Коз
лова, Алена, ещ е недавно готовая передать 
дела в «мужские руки», теперь даж е и н е  мо
жет допустить мысль об этом. Она честно и 
прямолинейно, с подлинным человеческим 
мужеством защ ищ ает свою нелегкую  пози
цию женщ ины-тыловика перед мужчиной- 
фронтовиком. Она знает: за ней правда!

Александр Яш ин умело, убедительно, ш и
роко рисует линию поведения своей героини, 
каждый ш аг которой являет собой честь и 
доблесть, чувство нового, мечту о прекрас
ном. Действие повести отличается повыш ен
ной активностью. К онф ликт между Козловым 
и Аленой заходит далеко: А лена может дове
рить Козлову с его настроением работать 
«помаленьку» только лиш ь должность кладов
щика. Он иронически берется вы полнять эти 
обязанности, но вскоре от безделья и малой 
загрузки, естественно, впадает в состояние 
скуки и растерянности. В этой роли «обижен
ного» он быстро привлекает внимание Н ики
ты Седы х— инвалида-спекулянта, пьяницы  и 
лентяя, подпавшего под влияние чуждого эле
мента. Дело кончается пьянками и позорной 
дракой Козлова с «желтомордым» парнем из 
окруж ения Н икиты Седых. Весь колхозный 
коллектив осуж дает поступок бывшего пред- 
колхоза. Козлов, не видя снисхождения к сво
им пьяным похождениям даже в собственной 
семье, реш ает уйти  из своего колхоза в дру
гой.

Н а лучш ем колхозном рысаке, беззлобно, 
без всякого худого слова, наоборот, с тайной 
надеждой «на просветление», отправляют кол
хозники в путь своего односельчанина Коз
лова.

По душ е приш лось Козлову такое уваж е
ние, отходчивый, добрый нрав односельчан. 
Уже по дороге в город Козлов начинает ощ у
щ ать свою неправоту:

И росла, росла в груди 
На себя досада:
К ак на дело ни гляди —
Ж ил не так, как надо.

Р азряд ка смятенны х чувств Козлова про
исходит в стенах райкома, в кабинете секре
таря райкома, недавнего фронтовика, умного 
и задуш евного человека.

К ак близкие сидели. Ничего 
Х озяин словно б не сказал такого — 
Вы слуш ивал, разгляды вал его,
А отлегло от сердца у Козлова.
Он словно ж изнь яснее видеть стал 
И больш е сил Ьочуял за плечами,
В своих глазах заметно вырастал,
И мелочи вдруг стали мелочами.

Козлов возвращ ается домой уж е преобра
ж енны й и просветленный. Алена первая 
счастлива видеть его таким, в первый раз они 
говорят друг с другом, как свои, близкие 
люди. Козлов с жаром берется выполнять 
обязанности инспектора по качеству. Он тру
дится не покладая рук: по всему видно, что 
народ в скором будущем заслуженно, по-хо
зяйски, с должной справедливостью решит 
его судьбу... Что ж е касается Алены, то перед 
ней больш ая дорога: она поедет учиться 
в Москву.

Отмечая роль и значение ж енщ ин в кол
хозах в своем выступлении на Первом 
Всесоюзном с’езде колхозников-ударников, 
товарищ  Сталин говорил:

«Я знаю, что многие из вас недооценивают 
ж енщ ин и даже посмеиваются над ними. 
Но это ошибка, товарищ и, серьезная ошибка. 
Дело тут не только в том, что ж енщ ины со
ставляю т половину населения. Дело прежде 
всего в том, что колхозное движ ение выдви
нуло на руководящ ие должности целы й ряд 
замечательны х и способных ж енщ ин. Посмо
трите на с’езд, на его состав,— и вы увидите, 
что ж енщ ины давно уж е продвинулись из 
отсталых в передовые. Ж енщ ины  в колхо
з а х —больш ая сила».

Образ такой замечательной ж енщ ины  и 
встает перед нами в повести А. Яш ина.

Реалистично, верно, на почве ж изненны х 
противоречий развивается действие повести, 
все более и  более раскры вая, освещ ая со всех 
сторон чудесный облик молодой советской 
женщ ины-героя, рожденной социалистиче
ским строем, воспитанной партией Л е н и н а— 
Сталина. К ак радостно слы ш ать из уст се
кретаря райкома М ихалева гордую, полную 
великого смысла фразу: «Теперь везде, брат, 
есть свои Алены».

Да, действительно, это так: во весь свой 
духовный рост встала русская ж енщ ина- 
крестьянка, высоко подняла гордую  голову.

Выросла советская деревня, коренным обра
зом изм енилась психология хлебороба к луч
шему, в сторону сознательного, социалисти
ческого отнош ения к труду. Реш ительно сти
рается грань между городом и деревней, 
культура идет в село.

Н есомненная заслуга А. Яш ина состоит в 
том прежде всего, что он один из первых в 
современной поэзии поднял, возвысил жен
ский образ, нарисовал портрет подлинной 
героини нашего времени, портрет простой, 
рядовой колхозницы, придав ей черты типи
ческие, не исказив их, не преувеличив и 
не измельчив. Мы видим характер Алены, 
видим и чувствуем  главное в ее характере — 
несогласие с тихой, застойной жизнью, с мед
лительностью  в работе. Алена вся устремле
на в коммунистическое завтра и всем разу
мом своим, всей силой душ и старается уско
рить, приблизить дни общего человеческого 
счастья.

Образ Алены удалось А. Я ш ину нарисовать 
не поверхностно, а лирично и по-настоящему 
взволнованно. За внеш ней суровостью Алены 
стоит доброта и женственность со всеми ми
лыми слабостями, горестями и болестями лю
бящего, нежного женского сердца. Ч итатели 
нравится эта цельная, современная натура 
многотерпеливой и упрямой в достижении 
цели красивой ж енщ ины Алены. Полюбив ее 
и отдав ей симпатии, читатель вместе с Але
ной переж ивает отсутствие вестей от ее му
жа и радуется возвращ ению  его из далекого 
партизанского тыла.
^/Повесть в стихах «Алена Фомина» изоби

лует отличными лирическими и драм атиче
скими сценами, такими, как ночное гулянье 
молодежи во время беседы Алены и  Козлова, 
такими, как внезапны й прилив мучительной 
тоски по м уж у в душ е Алены, прорвавш иеся 
никем н е виденные слезы ее. Располагаю т к 
себе и запоминаю тся многие положительны е 
герои повести —конюх Петр Сергеевич, Дуня, 
Васютка, М аня Лыкова. Поэт показы вает их 
в действии.

А. Яш ин хорошо знает и любит советскую 
деревню. Он нигде не фальш ивит, не подстра
ивается под «деревенский лад».

Я зы к повести свеж  и выразителен, природа 
описана с любовью и проникновением, стих 
ритмически разнообразен.

И спользуя разнообразный ритм, А. Яш ин 
отнюдь не прибегает к формалистическим 
ухищ рениям . Стих его повести остается яс
ным, мысль прозрачной, не заслоненной на
рочитым украш ательством.

Простота стихотворной речи А. Я ш ина идет 
не от бедности изобразительны х средств, а от 
принципиального стремления поэта говорить 
просто, естественно, понятно.

Училась, незам етно подросла,
И все старухи ахнули:
«Царевна!»
Густую косу туго заплела.
И вот, как по согласью, вся деревня 
«Алёнушкой» Олёнку назвала.

Советский читатель по заслугам  оценит 
повесть А. Я ш ина «Алена Фомина».

И все же два упрека необходимо сделать 
А. Яш ину: первый —многословна повесть!
Иногда это очень бросается в глаза и мешает 
восприятию главного. И второй —не слишком 
ли обедненной получилась встреча Алены с 
Петром по сравнению с тем напряж енны м 
ожиданием, которое так мучило верное и тре
петное сердце молодой женщ ины? Нам ду
мается, что здесь Александр Яш ин погрешил 
против художественной правды и что при 
переиздании повести он сумеет устранить 
этот недостаток, который, однако, не меняет 
общей высокой оценки его повести в стихах.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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