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Раскройте новую поэму Александра Яши

на «Сон Макара» * и представьте себе 
своего современника, чудом перенесшегося 
на 30 лет нааад. Чудо есть чудо, я герой 
поэмы —  полхозняк Мажар, аасвувтяА 
крепкам сном в своей добротной хапоэаоВ 
избе, внезашо пробуждаете! в хрввобокой 
темной халтке. Он тянется о» прнви«е *  
выключателю, но того вет ■ « жмжае. Ва 
столе стоит светец, а стар* поневоле за
жигает лутину. Стародаввяе наласта гро- 
вят ему со' всех сторон. Ов уввает, fro 
медведь за околицей задра» корову. Но М*> 
кар утешает жену: пойду, l^otm , в пра
вление колхоза, попрошу даль телка, дедн 

'свои —  войдут в положение. Ivoixoooa* 
действительность резво контрастирует со 
страшным сном, перенесшим Макара за тра 
десятилетия назад, вта контрасты ощуща
ются на кладом шагу.

По камням стучит сошник,
Ломота в костях оратая,
От сохи Макар отвык,—
Как скрипит она, проклятая!

Трактор оттеснила соха, врача ааыенил 
внахарь, просторные колхозные поля сме
нила чересполосица убогих наделов. Нет в 
селе ни клуба, ни школы, ни своей родной 
народной власти —  всего, к чему привык 
Макар. И зловещим призраком черного 
прошлого вырисовывается фигура кулака... 
Страшный, беспросветный сон приснился 
Мажару.

В интересной по замыслу поэме Алексан
дра Яшина заложена благотворная идея: 
показать пропасть, разделяющую дореволю
ционную русскую деревню и современное 
колхозное село. В смелом столкновении 
противоположностей, в сравнении кон
трастных фактов и явлений автор раскры
вает сущность великих перемен, происшед
ших на селе, показывает путь, пройден
ный крестьянством под руководством пар
тии болыпешков. Вторая линия повество
вания, определяющая его сюжетную кан
ву,-— это борьба с пережитками прошлого 
в сознании людей, которая задономерн̂  и 
естественно заканчивается победой нового 
начала.

Почему же, несмотря на этот интерес* 
ный замысел и определенные достоинства 
поэмы, она будит в чита/геле глубокое чув
ство неудовлетворенности? Значительность 
темы, подсказанной поэту, самой жизнью, 
очевидна. Но очевидно н то, что разреше
ние этой темы должно целиком соответ
ствовать правде жизни, правде нашей дей-
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отвительноста. Этой правде изменяет Алек
сандр Яшин, наделяя своего героя чув
ствами, свойственным® рааве Антон у-Горе
мыке ила Платону Баратаеву,

Вряд ли поверит читатель, что тридцать 
лет советской власти не наложили неиз
гладимый отпечаток на самую психологию, 
на нравственное существо человека рус
ской деревня. Безропотность и смирение, с 
которыми Макар принимает возврат к ста
рой, проклятой жиепл, могут вызвать лишь 
удавлен®*. Вырванный из привычных усло- 
вай колхозной действительности, герой по
эмы А. Яшина быстро акклиматизируется 
в условиях дореволюционной России. Лишь 
*у*еЛа горечи и некоей потерянности вла
деют Макаром. Он даже не стремится к 
борьбе и послушно склоняет голову перед 
*в4паетлэю прошлого», выслушивая ко- 
щунотвееные разглагольствования кулака.

Нет, не согласится читатель с иоэтом, 
так исказившим подлинный облик своего 
героя. Не смог бы наш человек без актив
ного протеста я борьбы принять снова то, 
перед чей капитулирует Макар. Вся исто
рия нашего шърода и в особенности его 
великий подвиг в годы Отечественной вой
ны свидетельствуют об этом. А. Яшин, 
взяв нужную тему, рассказав о человеке, 
оставшемся «бее воздуха и воды», нарисо
вав коптрастную картину советского и до
революционного села, допустим при этом 
грубый идейный промах.

Мы вправе ожидать, та) поет постарает
ся продолжить свою ра(>оту над этой инте
ресно аа^манной вещью.

К недостаткам поэмы относится и чрез
мерная гагромолденпость языка поемы 
«местными словечками», увлечение арха
измами и провинциализмаш. Она скорее 
относятся к поре «страшного сна» Макаре, 
чем к лексике колхозного села, рисуемого 
А. Яшиным в заключительном разделе по
эмы. Не всегда сохраняет поэт чувство ме
ры и в передаче особенностей живой речи 
своих героев. Поэма пестрит такими оборо
тами, как «какого ей рожна», «норовит 
во всей' уесть», такими словами, каж 
«оратай», «шерамьгжник» и т. д. Они за
трудняют восприятие поэмы так же, как 
имитация северного говора, который на
стойчиво вводятся' поэтом в лексическую 
ткань поэмы.

А. Яшин может в должен устранить к *  
то, что мешает поэме. «Сан Макара» про
звучать в полную худо*югвеш#о * вдо* 
тичеокую сигу.

Орте* НАРОВЧАТОВ.
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