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Ал. МИХАЙЛОВ

ЛОМОНОСОВСКАЯ УПРЯМКА
(Об Александре Яшине и его стихах)

О Л С К О Л ЬК О  ЛЕГКО были написаны 
Александром Яшиным первые страни

цы и «главы» поэтической «книги жизни», 
настолько же трудно и мучительно писа
лась ее «заключительная глава».

Верно и то, что многае большие худож
ники познают истинную цену искусства 
уже в зрелом возрасте, «е однажды испы
тав сладость побед и горечь поражений. 
Даж е молодой, несокрушимый, умевший 
•сжимать в кулак свою волю Маяковский 
предчувствовал «амортизацию сердца и ду
ши». И все же путь Александра Яшииа 
к постижению 'нравственной сущности « 
значения искусства, с учетом неизбежных, 
типичных возрастных прозрений, был весь
ма драматичным, он отразил и драматиче
ские повороты личной судьбы, и противо
речия общественного развития. Иначе от
куда же т а к а я — .на грани отчаяния — ост
рота, такая обнажвниая иравственная тира
ния по отношению к самому себе:

...Дописать или оборвать —
Горе горькое догоревать?
Сам с собой не всегда в ладу.
По своей 
Иль чужой вине
Так живу, как сквозь строй иду.
Что ни день —
Горю на огне.

(^Последняя глава», 1967)

А отсюда уже можно представить, какая 
'нужна была воля, чтобы выдержать испы
тание на прочность, не сложить пера, про
изнести здравицу в честь будущего. Пото
му так трудно расставался с жизнью Алек
сандр Яшин. Это было на наших глазах, на 
глазах его друзей и товарищей, родных 
и близких. / Тяжелый недуг свалил поэта 
на больничную койку, с которой он уже 
не поднялся. Александр Яковлев1ИЧ не ж а
ловался на физическую боль, он превозмо
гал ее, как солдат, как мужчина. Но, не 
говоря о близкой смерти, а все-таки уже 
сознавая ее неизбежность, он горько сожа
лел о ненаписанных книгах, невоплошен- 
ных замыслах. '

— Годок бы' еще, хотя бы один только 
годок,— говорил он глуховато, уже с уси
лием.— Прозу ладо написать. Много заду

мано. Наброски есть. Да я  стихи тоже про
сятся...

Обостренное чувство ответственности за 
т.ворческое поведение, я помню, поразило 
нас в письме, присланном в редколлегию 
«Дня поэзии— 1968» вместо ответа па ан
кету о народности поэзии, о ее националь
ных и классических традициях. Письмр 
было датировано 24 апреля, за два с поло- 
В1ИНОЙ месяца до смерти (скончался А. Я. 
Яшин И июля 1968 года), читал его на 
заседании редколлегии Евгений Храмов, 
читал в напряженной тишине, сильно вол
нуясь.

«Трудно представить себе что-либо более 
печальное,— писал Яшин из больницы сво
им товарищам,— чем подведение жизнен- 
:-1ых итогов человеком, который вдруг осо
знает, что он не сделал и сотой, и тысяч
ной доли из того, что ему было положено 
сделать. Думать об этом необходимо 
с первых шагов литературной жизни. К со
жалению, понимание этого к большинству 
из нашего брата приходит слишком позд
но, когда уже разболтанность, тяга к раз
ного рода утехам, к «клубному шмыганию» 
берет верх над трудолюбием, над творче
ской страстью».

Уже тогда строки эти воспринимались 
как завещание. Личная окрашенность их 
была несо.мненна. Вряд ли кому придет 
в голову упрекать Яшина в отсутств.ии 
трудолюбия, но такое обостренное недо
вольство собой могло возникнуть только 

предощущении смертного часа. 
Человеческая и писательская судьба 

Александра Яшина была нелегкой, но кру
тые повороты ее не надломили характера 
этого человека, не поколебали его веры 
в добро и справедливости/ Некоторые счи
тали Яшина колючим, неуживчивым чело
веком. Он и в самом деле своей прямотой, 
жесткостью суждений отпугивал людей 
бесхарактерных. Но вместе с этим умел 
высоко ценить дружбу, умел радоваться 
успехам товарищей, бескорыстно помогал 
многим из них. Увы, «е все платили ему 
тем же.

р о д и л с я  Александр Яковлевич Яшин 
* в 1913 году в деревне Блудново, Ни
кольского района, на Вологодчине. Там

OERSVETA
Машинописный текст
Михайлов А. Ломоносовская упрямка : об Александре Яшине и его стихах / А. Михайлов // Север. – Петрозаводск, 1970. – № 1. – С. 122-128.
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и прошло его сиротское дерввенсжое дет
ство — без отца, погибшего в первую миро
вую войну, в постоянной нужде, в заботах 
о куске хлеба для семьи, в каждодневном, 
несмотря на малолетство, тяжелом кресть- 
яноком труде.

Но самому поэту вспомилалось больше 
другое — то, с чем связано уэнавамие ми
ра, открытие прекрасного, рождение песни.

.«Вероятно,— писал впоследств1Ии Алек
сандр Яшин,— для каждого любимые с дет
ства места представляются неповторимы
ми. Но думается, что в отношении наших 
вологодских и архангельских лесов это не 
просто игра воображения. Таинственные 
волока, медвежьи буераки, жиэнь среди 
охотников и звероловов таили в себе для 
детского возраста столько прелести, что, 
может быть, поэтому я склонен вспоминать 
из той поры больше хорошее, чем плохое и 
жестокое».

А кроме того, русский Север — заповед
ник устной народной поэзии, край былин 
и скаэок, хогроводных, (ритуальных и исто
рических песен, залихватских частушек и 
припевок. И нет ничего удивительного, что 
юный Александр Яшин находится под 
обаянием фольклора, что первые свои стихи 
и даже поэмы он слагает в духе знакомых 
образцов народного словотворчества. Не 
только первые ученические, но и те, кото
рые потом включались почти во все итого
вые сборники, «.Вологда», например:

Ты проедешь волок, еще волок да
Еще волок —
Будет город Вологда.

Как подъедешь ты ко городу
ко Вологде,

Где хотел царь Грозный
править-володеть,

По постоям не ходи, а правь по
площади

По базарной, где в продаже скот
и лошади.

Где воза с ржаной соломой и с сенцом
стоят.

Где водой стоялой бабы скот поят.
Проезжай, где горы лому, горы

хворосту,
По-(11«д речкой Золотухой прямо

по мосту.
По сосновому, еловом'у, по шаткому
Со своим конем соловым, со лошадкою...

Следы былинной традиции в этих стихах 
слишком очевидны, чтобы вести дополни
тельные генеалогические изыскания. Можно 
на выбор взять почти любое из ранних 
стихотворений Александра Яшина и обна- 
руж1ить в нем влияние устно-поэтической 
традиции — иногда несколько внешнее, в 
духе модных тогда стилизаций, иногда 
органичное, идущее от непосредственного 
восприятия жизни.
' Писать Александр ЯШ'Ин начал рано, в от

роческом возрасте, в 1928—1929 годах уже 
печатался в районных газетах и журнале

«Колхозник». Литературная судьба его в эти 
годы складывалась удивительно легко. 
В 19 лет молодой сельский уч1итель Алек
сандр Яшин стал председателем созданного 
в Вологде оргкомитета Союза советских 
писателей. Через некоторое время он пере
езжает в Архангельск, в Северное отделение 
Союза писателей. Там в 1934 году и вышла 
первая его книжка «Песни северу». В том 
же году Александр Яшин участвует в рабо
те Первого Всесоюзного съезда советских 
писателей и избирается членом Правления 
вновь созданного Союза. !

От такого стре.мительябго продвижения 
у молодого литератора могла закруж:иться 
голова, но Александр Яшин трезво, по- 
крестьянски рассудил, что главное для неге 
теперь — учеба. Он переезжает в Москву 
и поступает учиться в Литературный инсти
тут, ведя одновременно газетную, журна
листскую работу. О серьезном, требователь
ном, критическом отношении к себе гово
рит и тот факт, что в течение трех лет 
жизни в Москве Александр Яшин вообще 
не публиковал своих стихов. Первые мос
ковские издания относятся к 1938 («Севе
рянка») и 1940 («Мать») годам.
С Довоенная лирика Александра Яшина 
редко выходит за пределы типичной для 
тридцатых годов деревенской тематики. 
Лучшие его стихи пронизаны радостным 
ощущением жизни, молодости, красоты, 
в них играет и поет самоцветное русское 
слово, красное слово, как иногда еще и по
ныне говорят на Севере, в них слышатся 
ритмы игровых песен. И уже тогда появ
ляется характерная яшинская ритмическая 
угловатость, к которой надо лривыкнуть, 
чтобы почувствовать тяжеловатое, но уве
ренное движение мысли в стихе.

Было бы неверно представлять этот 
период творчества Александра Яшина 
сплошь идиллическим, не осложненным ма
лейшими противоречиями. Понятно, что 
преобладающим, главным был мотив энту
зиастического воспева1Ния жизни, но в его 
стихах изредка появляются и драматиче
ские ноты. Противоречивость общественно
го развития пока еще осознается неглубо
ко, в бытовой сфере, но, скажем, стихотво
рение «Песочные часы» уже претендует 
на постижение одной из вечных тем лири
ческой поэзии.

А в стихотворении «Художник» Алек
сандр Яшин осмысливает проблему вза
имоотношений искусства и действительно
сти. Пусть он еще не находит оригиналь
ного поэтического ракурса этой, тоже веч
ной, проблемы, но сама попытка подойти 
к ней и верная матв|риалистическая позиция 
.молодого поэта говорят о возрастающем 
тонусе духовной жизни. И где-то, пока еще 
смупю, зреет у Александра Яшина пред- 
чувств1ие грядущих испытаний и битв, к ко
торым должен быть готов поэт.

Нет, не лишнее для певца —
Плечи грузчика, грудь бойца.
Хорошо с любой стороны.
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Что такими мы рождены.
(«Илье Сельвинскомул)

Вообще же творческое развитие Алек
сандра Яшина в эти годы шло довольно 
типичным путем. Вы.ходец из деревни, свя
занный с нею теснейшими узами, поэт те
матически почти целиком П0 ДЧ1И1НИЛ себя 
новой деревне, пылу ее социалистических 
преобразований. Эта тема найдет свое про
должение в конце сороковых годов, а пока 
ее црерывает опненлая черта Великой Оте
чественной войны.

D  ПЕРВЫЕ ЖЕ ДНИ ВОИНЫ Алек- 
саядр Яшин вступает в члены К0(мму- 

нистической партии и отправляется иа Л е
нинградский фронт. Отныне муза его сме
нила облачение, но « здесь, на смертных 
рубежах войны, она не потеряла своего 
крестьянского обл1Ичья.

Полюшко (родное!
Светлый воздух.
Политая потом грудь земли.
Уцелели радуги да звезды...
Чистым полем варвары прошли.
Мы стоим — бушлаты нараспашку;
— Ничего! Крепитесь, моряки!
Час придет — возьмемся за распашку:
Нам и поле поднимать с руки.

(«П оле», 1941)

^  Солдатские стихи Александра Яшина, ла- 
писаииые в начальный период войны, 
в большинстве своем посвящены тяжелым 
будням фронтовой жизни, воспевают геро
изм пехотияцев, моряков, снайперов, пуле
метчиков, СТИХ1И призывны, мобилизацион- 
■ны, полны гаева к арагам, посягнувшим на 
свободу советского .народа и Отечество, 
полны .мужества, решимости защищать 
страну от фашистского нашеств1ия.' Но и 
в этих стихах нетннет да прозвуЧЯт тоска 
по мирному крестьянскому труду («Теперь 
бы .нам поля дожинать...»).

С самого начала войны .Александр Яшин 
активно печатается во фронтовых газетах. 
Уже в 1942 году в Военно-Морском изда
тельстве выходит его книжка «Красная 
горка. Балтийские стихи», а через год, 
в том же издательстве — «Город гнева», 
с подзаголовком «Сталинградские эпизо
ды». Стих1и, вошедшие во вторую книжку, 
писались на кораблях Волжской военной 
флотилии в августе-сентябре 1942 года, 
в первый период боев за Сталинград, и 
в октябре были напечатаны во фронтовой 
газете «Сталинградское знамя» и в «Ста
линградской правде». В маленьком вступ
лении к книжке Александр Яшин высказал 
надежду, что «зарисовки, сделанные в ходе 
боев, сыграют свою роль как живое свиде
тельство великолепного мужества моряков 
Волжской военной флотилии и бойцов 
Сталинградского фронта».

Стихи из «Города гнева» напоминают 
репортажи с места боев. И, конечно, они 
публицистичны, зажигательны, содержат

обобщения широкого масштаба. Здесь рас
сказано о коллективном подвиге бойцов^ 
о сталинградской девушке, проявившей ге
роизм на переправе через Волгу, о снайпе
ре, вымазавшем лицо известной, чтобы луч
ше замаск'ироваться, о :«городе гнева» Ста
линграде, ставшем непреодолимою прегра
дой на пути захватчиков. И вся книжка, 
проникнута верой в силу, стойкость и му
жество советского народа, в нашу победу 
над врагом.

Нельзя без .волнения перечитывать сегод
ня эти маленькие книжечки из серой га
зетной бумаги, элементарно сброшюрован
ные, с непримиримым и твердым лозунгом 
на верхней части обложки: «Смерть немец
ким оккупантам!» На одной из книжек, 
лежащих передо мною, рукой автора напи
сано: «Библиотеке Литературного институ
та ССП. 1942. Александр Яшин». Даже на 
фронте, 'В пылу тяжелейших схваток с вра
гом, молодой лоэт не забывал об институ
те, который помог его творческому ста
новлению. А книжки эти — дорогая память 
тяжкой для родины военной поры, память 
о солдатском подвиге поэта .Александра 
Яшина.

Фронтовая лирика Александра Яшина 
на втором этапе войны меняет св>ой харак
тер. Она психологически усложняется, на
пряжение первых крупных неудач и от
ступлений, тяжелых потерь сменяется 
ощущением крепнущих сил и уверенности. 
Но по-прежнему живет в его стихах есте- 
ственйое, неискоренимое чувство «малой 
родины», крестьянская привязанность к зем
ле и тоска по нейЛи то, что война выну
дила человека заниматься не свойствен
ным, чуждым ему делом — убивать, но. 
убивать ради того, чтобы защитить себя 
и своих детей, матерей и отцов, свой народ, 
свою зе.млю от посягательств жестоких за
хватчиков, еще больше выявило его орга
ническую сущность созидателя, возделы
вающего землю трудо.м своим. Одного 
немудрящего степного цветка достаточно 
раненому воину, чтобы вспомнить детство, 
тепло родной земли и превозмочь боль 
и страдания и, словно шропленному жи
вой водой, восстать к жизни, вновь ри
нуться в бой («Не дрогну я  в сражениях 
с врагами, земли родной не выдам: не 
умру!»)

Советская Армия одерживает победы, 
каждый выигранный бой приближает ко
нец войны и полную победу над врагом, 
это и определяет са.мочувствие солдата, 
характер ело размышлений («После боя»). 
Недаром же он «ачинает замечать и кра
соты пейзажа, чего не было в стихах Яши
на 1941—'1942 годов, и нетаропливо раз
мышлять о жизни и смерти и радоваться, 
то.му, что «все живы, еще один выиграи 
бой. И я живой». Во многих стихах звучит 
радость от встречи с освобожденной со
ветской землей, радость победителя и ис
тинного хозяина этой земли:
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Земля моя,
В гальках, в зеленых росах.
Расправь cboih п л е ч и , ж и в и ,  ц в е т а !
— Ты — наша.
Мы снова с тобой— матросы,
.Да разве могли мы к тебе не прийти!

( «В  Крыму»)

И вот наступил, наконец, долгождан
ный день Победы, и, «словно в первый день 
творенья, приняла зерно земля». Любопыт
но, что, отпраздновав победу, освободив
шись иравстввин'О от гагантокой тяжести 
войны, выразив весеннюю радость этого 
освобождения, Александр Яшин в после
дующие годы не обрашается к военной 
Теме, в то время как поэты фронтового 
поколения, те, которые по сути дела начи
нали писать на фронте, остались верны 
этой теме до наших дней.

Крестьянский сью, Александр Яшин, по 
.природе сВ1оей был мирным человеком, как, 
впрочем, и другие поэты фронтовой плея
ды. Разница между ними та, что поэты 
фронтового поколения вошли в поэзию 
с ощущением войны, война была первой 
•страницей их мужской биографии, первой 
и, .может быть, главной, война была пер
вым и притом величайшим потрясением, 
возжегшим огонь поэзии. Им невозможно 
было отрешиться от нравственного и эмо
ционального опыта военных лет, по край
ней мере, в ближайшие годы.

Тема мирного труда и обновления земли 
уже с первых опытов естественно вошла 
в стихи Александра Яшина, так что в кон- 
де сороковых годов .могло показаться, буд
то традиция не прерывалась. Пожалуй, это 
так и было. Война вошла в жизнь и в поэ
зию временным бедствием, за победным ее 
залпом солдаты видели «е только мир. но 
и труд. В стихах Александра Яшина еще 
начального периода войны тоска хлеборо
ба и строителя по своему главному делу 
ощущается постоянно.

П Е Р В О Е  ПОСЛЕВОЕННОЕ десятилетие 
не было самым удачным, самым бла

гоприятным в творческом развитии Алек
сандра Яшина. Хотя внешне как раз все 
обстояло хорошо: поэт много писал и из
давал, критика 'благовол1ила к нему, он не 
был обделен знаками высшего отличия 
в литературе.

«.̂ .neiHa Фомина»— самое крупное поэти
ческое произведение Александра Яшина — 
как раз не отличается глубоким проникно
вением в жизнь послевоенной колхозной 
деревни. Противоречия и конфликты, пока
занные поэтом, неглубоки, они не затраги
вают наиболее существенных сторон разви
тия деревни. Но и в этой поэме есть нема
ло истинно поэтических строк. Они смы
каются с его лучшими лиричесюими стиха
ми о природе, о человеке, связанном 
с землею и крестьянским трудом.

В послевоенной «деревенской» лирике 
Александра Яшина есть два-три стихотво
рения, обнаруживающие исторический под

ход к социальной психологии человека, и 
лучшее среди них — «Свет в душе»:

Мой дед любил копить рубли,
С печным горшком дружил.
За шар земной 
Своей земли 
Вершка б не уступил.

Засел в домок свой, как в окоп:
Росла бы в поле рожь,
А там в округе хоть потоп —
Его не прошибешь.

Психология собственничества находит 
в этом характере сильное конкретно-чув
ственное выражение. Поэт прибегает к ги
перболе, приему, который в довоенной да 
и послевоенной лирике Яшина встречается 
редко и — главным образом — для усиле
ния характеристических особенностей но
визны, перемен в жизни и в людях. Созда
вая обобщенный характер, социальный 
тип, поэт гиперболически заостряет его 
определяющую черту.

Характеру деда противостоит тоже обоб
щенный лирический характер, «Я» («И я 
мужик, и мне земля |родная дорога...»), но 
уже как носитель иной, противоположной 
социальной психологии (|«...я на шар зем
ной гляжу, как на поля свои»).

Стихотв'орение «Свет в душе» дает осно
вания считать, что в сороковых годах 
Яшин был удачливее, острее, асоциаль
нее», когда выходил к широким историче- 
ски.м обобщениям в познаиии характеров. 
Но это касается сельской темы в его твор
честве. Рядом с нею развивалась другая.

Новым поэтичеоки.м материком стала для 
Яшина те.ма крупных послевоенных ново
строек. Тут несколько иначе, чем в «Алене 
Фоминой», проявился эпический дар поэта. 
Не связанный жанровыми рамками круп
ного произведения и — вместе с этим— не
обходимостью коифл1иктного сюжета, поэт 
останавливает виимание на отдельных 
человеческих типах. Многие его стихотво
рения тоже сюжетны, но те претендуют 
на конфликтность, в «их запечатлены ха
рактеры строителей, молодых энтузиастов 
и CTaipbix опытных мастеров, людей высо
кого сознания и нравственного достоин
ства.
( Есл1и в цикле «Романтики», посвященном 
'главным образом молодым строителям, пе
ред нами проходят все же несколько об
легченные картины труда и быта больших 
строек, то следующий, алтайский цикл, ку
да вошли стихи о целине и целинниках, 
более сдержан и сосредоточен. 1 Целина не 
представляется поэту страной-^Этакой ро
мантической мечты, где собрались самые 
бескорыстные и безгрешные молодые люди 
и с песнями ходят на работу. Он видит — 
на общем очень оптимистически выписан
ном фоне — и человеческие сорняки. Но 
главное, пожалуй, то, что в алтайских сти
хах — более широкий масштаб размышле
ний о жизни.
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Каковы бы ни были сложности « проти
воречия в творчестве Александра Яшина 
этой поры, она не прошла для него бес
следно, оставив свою долю в положитель
ном балансе художественного развития. 
Сам поэт сурово оценивал некоторые тво
рения послевоенных лет. Я помню, как 
жестко и самокритично он говорил об этом 
на поэтическом семинаре в Литинституте 
осенью 1967 года. Да и в стихах об этом 
сказано с неменьшей жесткостью:

Нередко правдой поступался,
Не делал все, что сделать мог,
И обижал,
И обижался.
Помочь хотел, а не помог.

Дурным поступкам нет забвенья 
Да и прощенья нет,
Когда
Их судишь сам без снисхожденья,— 
На свете горше нет суда.

(«П ам ять*)

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА пятидесятых го
дов стала поворотной в творчестве 

Александра ЯшинаДАт.мосфера обществен
ного гразвития в этот период способство
вала нравственному возвышению всего ис
кусства, и, может быть, в первую очередь 
поэзии. Александр Яшин глубоко осознавал 
разлад между словом и делом в своей 
прошлой жизни и творчестве и горько пе
реживал его, о че.м свидетельствуют не 
только процитированные выше строки, но 
и другие стихи поэта.

Чрезвычайно характерно для тех лет, что 
'Александр Яш'ин вновь обращается к обра
зу В. И. Ленина. Два его стихотворения — 
сУ кабинета Ильича» и «С годами...» 
(1956)— прежде всего говорят о поисках 
новых нравственных критериев личности. 
Первое стихотворение — эпизод, в котором 
дан один лишь штр-их ленинского характе
ра, но такой, который помнится в яароде. 
Во втором же — прямое обобщение, где 
ленинский характер уже видится как идеал 
и прямо соотносится с моральным кодек-* 
сом современника. Александру Яшину 
глубоко импонирует «.вдохновенный труд 
и страсть в борьбе, и отзывчивость к чужо
му горю, и суровость к самому себе..,». 
Отныне эти черты достаточно определенно 
проявятся в лирическом герое его стихов.

В яовом обращении к Ленину (первые 
стихи о Ленине написаны в тридцатых го
дах, это хрестоматийное — «Пуговка») на
шли отражение поиски идейных и нрав- 
ствен'ных ориентиров, по которым можно 
было бы сверять курс гигантского госу- 
да1рстзенного корабля на крутом повороте 
истории. Такова была общая тенденция 
в поэзии пятидесятых годов. Верность ле
нинскому знамени и идеалам революции 
были для нее мерой оценки любых деяний 
большого и малого масштаба. (Я здесь 
говорю об общей тенденции, так как и в на
правлении поэтического развития, и в трак

товке, в понимании принципов ленинизма 
были особенности разного свойства, в том 
числе и весьма субъективные, ошибочные). 
^П оследние 10— 15 лет явились временем 
расцвета лирического дарования Алексан
дра Яшина. Пристальный интерес к чело
веческой личности соединяется в его поэзии 
с понимание.м глубинных процессов, про
исходящих в общественном сознании. Яшин 
и не мыслит свое существование иначе, как 
в непрерываемой цепи свершения добрых 
дел, и если чем ознабочен более всего, так 
это тем, что многого еще не сумел свер
шить. Сознание упущенных возможностей 
подсказало ему страстный призыв: «Спеши
те делать добрые дела!».

Преодоление нравственного и, стало 
быть, творческого кризиса связано и с об
новленным чувством Родины. Оно, ЭТО' 
чувство, никогда не покидало .Александра 
Яшина,— ни в годы всеобщего строитель
ного энтузиазма тридцатых годов, ни тем 
более в годы великой битвы с фашизмом, 
но в момент тяжелой душевной депрессии 
оно оказалось чудодейственным лекар
ством.

Спасибо тебе, Блудново,
Деревня в лесной глуши:
Я начал писать здесь снова,
А это — хлеб для души.

(«Земной поклон»)

Александра Яшина есть стихи о роди
не, написанные с эпическим размахом. Но 
родная северная деревня Блудново, Боб- 
ришный угор возле нее, которому он по
святил книгу «Босиком по земле», рождают 
такое щемящее, непосредственное ощуще
ние родины, ощущение того материального 
мира, с которого начинается родина,— 
как будто поэт только что открыл его дл» 
себя:

Здесь хата моя не с краю.
Я с детства.
Не как-нибудь,
Тут каждую душу знаю 
И чувствую —
В этом суть. '

Зимою— по снежным завалам. 
Весною — по грязи вброд 
Кидает меня пешедралом 
На север из года в год.

И пусть иногда сурово 
Встречает родная изба,—
Я тутошный.
Из Блудиова,
И это моя судьба.

Родной Север, вологодские и архангель
ские леса, неширокая и незнаменитая Юг- 
река вошли в стияи Александра Яшина 
как его первая любовь, первая и непрехо
дящая. «Никакие парки Подмосковья не 
заменят мне моих лесов»,— писал он. 
И еще: «Что кому, а для меня Россия — 
эти вот родимые места».
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Нравственное возвышение яшннского 
:роя, равно как и нравственное возвыше- 
:te его поэзии, начинается с обновленного 
увства Родины, которое рождается от 
стречн с нею уже немолодого и зрелого 

le.iOBCKa, много пережившего и испытав- 
иего, и с иным опытом, с иными ощущения
ми перешагивающего порог отчего дома. 
И отчий дом, и земля, где прошло детство, 
как бы вновь НВПОЛ1НЯЮТ его жизненной 
силой для большого пути.

«Бродить по сырой земле босиком — это 
большое счастье!» — подытоживает свои 
новые ощущения Александр Яшин, а в дру
гом стихотворении задумчиво говорит; 
«Мне просто необходи.мо босым по земле 
ходить...».

Неизбывно и целительно чувство Родины 
в русском поэте! Как только трудно и горь
ко ему, так бежит в родные места, к сво
ему деревенскому порогу, припадет к ко
леням старушки-.матери, подышит воздухом 
степей и лесов,— и отойдет сердцем, и уже 
снова снедаем нетерпением вмешаться 
в самую лихорадку жизни...

Вырвавшись на Бобришный угор, что 
в получасе ходьбы от Блуднова, Александр 
Яшин уверение заключает: «Жизнь моя, 
как сказанье, начинается снова». Стремле
ние уединиться вызвано глубокой верой 
в целительную силу природы:

В сосновом бору,
В березовой роще.
Где так многогранно желанье жить. 
Мне, сильному, только добрей и проще 
И человечней хочется быть.
(*Ие верю, что звери не говорят...»)

Вот это уже прямое продолжение и раз
витие темы нравственного обновления. И ко
нечно же, здесь, в лесном уединении, все 
равно невозможно отрешиться от людских 
забот, ибо даже в доме под старой крышей 
сегодня нельзя не почувствовать, что «ве« 
не тот, не тот на1род!».

В ряде стнхотворен'ий («Лирическое бес
покойство», «ВМ Т») остро выражено ощу
щение непокоя, желание перемен, желание 
чего-то большого, что всколыхнуло бы чув
ства, обожгло сердце, высекло искру творче
ства. В стихах Александра Яшина живет 
страсть и мысль человека совестливого, бес
покойного, даже, как говорят на севере,— 
рискового. Недаром же в иих по контрасту 
с тихой задумчивостью вдруг прорывается 
жажда опасноспи, риска, небывалых ощуще
ний:

До крика охота, до муки 
Шагнуть с отвесной стены,
Чтобы, раскинув руки.
Проверить:
Сбываются ль сны.

Интересно посмотреть, как прочерчивает
ся рельеф современной поэ.чии. С одной 
стороны, она обосновывается на земле 
(именно в этом символическое значение

заголовка «Босиком по земле»), вбирая 
ощущение естества и плотности мира;, 
с другой — уже чувствуя материальную 
основу бытия, — устремляется в горную 
высь человеческого духа. Пусть этот рель
еф пока обозначен пунктирно, «о — обо,зна- 
чен! Дыхание поэзии становится свободнее, 
взгляд — острее. Даже о любви, наконец, 
поэты заговорили, прибл1ижаясь порою 
к той свободе и естественности чувства 
и непосредственности его выражения, кото
рые были свойственны русской поэзии, 
в ее лучшие времена. Ощущается новое 
пришеств1ие любви в поэзию, такой любви, 
чтобы ждать от нее:

Может, прорежется новое зренье?
Может, как высшее просветленье,
И на меня снизойдет слепота?

Любовь яшинского героя — любовь зре
лого и сильного человека. Но это и любовь 
необыкновенно трудная, осложненная таки
ми эмоциональными контрастами,, что, ка
жется, и представить себе трудно.Ж стихах 
о любви Алексаядр Яшин предстал чело
веком тонко чувствующим, нерв,но отзы
вающимся на все перипетии этого не 

подвластного рассудку чувства, открытым 
навстречу ему и до конца честным в са
мых критических его ситуациях^

Михаил Светлов однажды скЗзал о Яши
не: «Его творчество напоминает мне хоро
шо натопленную печь, где с каждым годом 
все лучше и лучше выпекается пахучий 
хлеб советской поэзии». ^1оследняя нв&ая- 
книга поэта «День творенья», вышедшая 
уже после его смерти, лишний раз подтвер
ждает это несколько суховатое «все лучше 
и лучше». «День творенья» — лебединая 
песня .Александра Яшина. Он собирал ее 
долго и тщательно, многие стихи после 
опубликования в периодике прав1ил и уточ- 
нялМ

Но это и самая трудная книга поэта, 
ведь многие ее стихи написаны в предощу
щении близкой кончины, когда все чувства 
обострены предельно:

О. как Mine будет трудно умирать.
На пол'ном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных — 
Расставанья.

(<Отходная»)

И опять-таки это «трудно» — не боязнь 
физических страданий, не страх перед не
бытием, а прежде всего горькое сожаление 
в несвершенных добрых делах, о том, что 
«несжатым клином жизнь лежит у ног», 
что из прожитого уже «никаких нельзя 
извлечь уроков...».

Исповедальные стихи из последней книги . 
потрясают обнаженностью чувства, бес
страшной искренностью:

Выговориться дочиста —
Что на костер шагнуть.
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Лишь бы из одиночества 
выбиться какчнибудь.

Может, еще и выстою 
И не сгорю в огае,
И, как на той комиссии,
— Годен!—
Запишут мне.

(«Перед исповедью»)

ОБЩИЙ ПАФОС стихов последних л е т -  
пафос преодоления страдания и оди

ночества, победы жизни. Натура сильная 
и гордая, Александр Яшин мужественно 
перенес трагичесние потери близких, муже- 
■ственно он переносил и свои болезни, вы
ходил из этих испытаний умудренным 
новым опытом. Недаром же в стихах его 
появляется сквозной, настойчиво звучащий 
М10ТИВ доброты и внимания к людям, близ
ким и неблизким, недаром и сам он ищет 
нравственную опору в хороших людях.

Когда меня сгибают 'неудачи, 
растерянность душой овладевает, 
бессонница и страх — 
бывает все! —
я вспоминаю о хороших людях...
..jH мне становится легко на сердце,
«у, не совсем, быть может, 
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете, 
полюбоваться небом и землей.

(«О  погожих днях и хороших людях»)

Жизнестойкий характер видится в стихах 
Александра Яшина, истинно русский, с се
верной, ломоносовской упрямкой. Житей
ские беды «е только не сломили, но еще 
больше закалили его. От нравственного 
датрясения и полного одиночества, вызван
ных тяжелыми утратами, болезнью, до 
одержимости в бою,— таков диапазон 
чувств, таково богатство эмоциональной

жизни лирического героя в поэзии Алек
сандра Яшина.

Лирика Александра Яшкна исполнена 
той глубокой жизненной силы и житейской 
мудрости, которые и от читателя требуют 
полного достатка того и другого, чтобы 
быть «на равных» с поэтом, Александр 
Яшин ведет лирический сюжет так, словнр 
он беседует то ли с близким человеком, то; 
ли наедине с собой, то ли в кругу друзей. 
Стихи его угловаты, порою даже прозаич-- 
ны, но значительность содержания застав
ляет вас поверить, что только так об этом 
и 1МОЖНО сказать, как сказал поэт, и что 
это и есть п о э з и я .

Посредине минувшей войны Яшин писал: 
«Война все чувства наши обострила». 
И если раненый ванн этим, кажется, до 
предела обостренным чувством тянется 
к родине, лесной своей стороне, вызывает 
в воображении живые, полные движения 
и красок ка|ртины мирной жизни, то 
умудренный опытом и немолодой уже поэт 
шестидесятых годов достигает высочайшей 
точки духовной мобилизации;

Книга жизни —
Тольк'о ль слова?
'Сколько лет я сижу над ней. 
Пожелтели страницы в ней.
Как трава в сентябре,
Как листва.
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней 
Заключительная глава.

(«Последняя глава»)

Жаль, бесконечно жаль, что заключи
тельная глава поэзии Александра Яшина 
оборвалась. Но осталась после него поэти
ческая «книга жизни», 'В которой вопло
тился жизненный и творческий подвиг по
эта. Склоняясь над ее страяицами, мы 
никогда не забудем об этом.

Главный редактор Д. ГУСАРОВ.
Редакционная коллегия: П. БОРИСКОВ, Р. ВЕЛИГИНА, В. ГУРД,

Н. Ж ЕРНАКОВ, И. ИЗЪЮ РОВ, О. ЛЕОНОВ, А. ЛИНЕВСКИИ,
Л. РОМАНОВ, Я. РУГОЕВ, М. ТАРАСОВ, А. ТИМОНЕН, Д. УШАКОВ. 

Отв. секретарь В. ШИРОНИН.

Aspec редакции: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 13. Телефоны; 2-47-36 (гл. редактвр), 
4-14-94 (отв. секретарь), 2-47-37 (отделы).




