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Г Р А Ж Д А Н С К А Я  У С Т Р Е М Л Е Н Н О С Т Ь  
ТВОРЧЕСТВА М . Ю Х М Ы

Ничего так не удивляет, не увлекает под
ростков, ничего с такой силой не пробуждает 
желания стать лучше, как умный, интеллекту
ально богатый и щедрый человек... Ум воспиты
вается умом, совесть - совестью, преданность 
Родине - действенным служением Родине.

В. А. Сухомлинский

Известный литературовед академик Михаил Борисович Храп- 
ченко писал: “Время - строгий и мудрый судья. Оно предает забве
нию имена одних общественных деятелей, решительно пересматри
вает сложившиеся оценки других, сохраняет благодарную память о 
тех, чьи идеи и труды активно содействовали социальному прогрессу, 
кто обогатил человеческую культуру новыми научными, творчес
кими завоеваниями. Время отделяет подлинные ценности от прехо
дящего и малозначительного, истинное от иллюзий и заблуждений.

В литературе и искусстве нередки явления, когда произведения 
того или иного художника, вначале пользовавшиеся шумной попу
лярностью, затем быстро тускнеют и перестают вызывать серьез
ный интерес читателей или зрителей. Но часто наблюдаются про
цессы совсем иного рода. Воздействие многих художественных со
зданий с течением времени не только не уменьшается, но в огром
ной степени возрастает. Это происходит с произведениями выдаю
щихся мастеров литературы и искусства”*.

Эти слова смело можно отнести и к творчеству яркого, самобыт
ного народного писателя Чувашии Михаила Николаевича Юхмы. Та
лантливый мастер поэтического слова, крупный общественный дея
тель, более сорока лет создает произведения, занимающие почетное 
место не только в чувашской, но и во всей современной российской и 
мировой литературе. Многие произведения М.Юхмы покоряют чита
телей как поэтическим мастерством слова, гак и умением увлечь свои
ми образами, обобщениями, созданными автором историческими кар
тинами, подкупающими своей правдивостью, документальностью, ху
дожественностью. Творчество писателя слало достоянием всего чу
вашского народа, им интересуются не только читатели, проживающие 
в Поволжье, в России, но и за рубежом. Смело можно утверждать, 
что творчество художника слова, творца Михаила Юхмы, наряду с

* Храпченко М .Б. Собрание сочинений. М.: “Художественная литерату
ра”. - 1981. т.З с .376.
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произведениями К.Иванова, В.Митгы, П.Хузангая, А.Талвира, Н.Иль- 
бекова, К.Турхана, Я.Ухсая, Ю.Скворцова, Г. Волкова-Хуначи во мно
гом способствовало формированию исторического самосознания чу
вашской нации. Как отмечали рецензенты еще первых произведений 
писателя, творения М.Юхмы отличаются совершенно новой струей в 
чувашской литературе. Многие герои писателя выделяются широтой 
кругозора, смелостью, мужественностью, умением пробудить в чита
телях уважение не только к другим людям, народу, но и к себе. Расска
зы и повести, романы народного писателя воспитывают в читателях 
чувства гуманизма, справедливости, исторического самосознания.

Юхма (Ильин) Михаил Николаевич известный не только в Чува
шии и России, но и во всем бывшем СССР писатель, родился 10 
апреля 1936 года в селе Сугуты Батыревского района Чувашской 
Республики. Вырос в многодетной семье. Отец погиб на фронте при 
освобождении Польши. Пятерых сирот подняла на ноги и воспита
ла мать - простая крестьянка. М.Юхма по базовому образованию - 
учитель родной словестности.

Михаил Юхма еще совсем молодым человеком буквально вор
вался в чувашскую литературу. Друг за другом в литературных 
журналах “Ялав” (Знамя) и “Тӑван Атӑл” (Родная Волга) в 1959- 
1960 годах были опубликованы “Цветы Эльби” и “Оксана”, а в 
1962 году повесть “Оксана” была издана уже отдельной книгой в 
библиотечке журнала “Ялав” (Знамя). Еще в своих ранних произ
ведениях писатель смело поставил вопрос о призвании человека, о 
его месте в мире, смысле жизни. Читатели были потрясены тем, 
как молодой, начинающий писатель, без маскировки высоко под
нял тему исторического прошлого родного народа и как автор вос
хищался ею. И до М.Юхмы были произведения чувашских писате
лей, написанные на исторические темы, но ни в одном из них так 
беспощадно не развенчалась политико-идеологическая косность ли
тературных критиков, историков Чувашии, утверждавших, что до 
Октябрьской революции 1917 года жизнь чувашского народа ни
чем не была примечательна и кроме нищеты и полурабского подчи
нения другим народам в ней ничего не было. М.Юхма в ранних же 
своих произведениях поднял историю, прошлое, духовно-нравствен
ные ценности своего народа на такую высоту, на которую, может 
бьггь, до сих пор не удается подняться многим другим литературам, 
славящимися глубокой разработкой темы народа в художествен
ном творчестве. Писателю удалось передать внутреннее нравствен
ное движение людей, психические процессы, переживания, проис
ходящие у персонажей в исторические переломные момен ты жизни 
чувашского народа. Изображение исторических предков чувашей, 
удивительное видение автора исторических фактов, ставших свое
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го рода краеугольным камнем в развитии общественной жизни чу
вашей, через призму художественного осмысления поразили не только 
восторженных читателей, но и критиков, литературоведов респуб
лики и столицы страны. Яркие, пытливые произведения М.Юхмы, 
обильно насыщенные общественным содержанием, заинтересовали 
московских переводчиков. Об этом убедительно свидетельствуют 
письма переводчиков к писателю не только из Москвы и Казани, 
Йошкар-Олы и Якутска, но и из зарубежных стран. Критиков, 
литературоведов привлекало в творчестве молодого писателя и то, 
как полно он умел раскрыть внутренний, духовный мир людей, 
живших 300-400 лет назад.

Следует подчеркнуть, что не все одинаково восприняли появле
ние как первых, так и последующих произведений Михаила Юхмы. 
Некоторые чувашские писатели и критики, особенно историки, а 
также окололитературные демагоги стремились найти в первых же 
повестях и рассказах молодого писателя его отход от исторической 
правды и чрезвычайное восхваление прошлого чувашского народа, 
а также идейные и политические ошибки. В республиканских газетах 
публикуются разгромные статьи, односторонне “освещающие” как само 
творчество писателя, так и его учителей в литературной деятельнос
ти. Казалось бы, собратьям по перу, имеющим большой жизненный 
опыт, прошедшим через тюрьмы и лагеря, вынужденно отлученным 
от родного народа на долгие годы, прошагавшим по военным доро
гам от Москвы до Берлина, победившим фашисткую Германию и 
Японию, радоваться приходу в литературу молодого, яркого, само
бытного таланта, который стремиться понять человеческий харак
тер вообще и национальный в частности, его духовно-нравствен
ные ценности и проявление их через его психическое состояние в 
исторически экстремальных условиях переломного момента исто
рии родного народа. Но, увы, этого не было...

Творчество Юхмы остро пробудило в читателях национальное, 
этническое самосознание, заставило совершенно по-новому взгля
нуть на себя, на свой собственный народ и на его историческое 
прошлое. Рассматривание чувашского народа именно в историчес
ком аспекте дало возможность читателям свободно, без идеологи
ческой пелены смотреть на крупные социальные и общественно-по
литические события, происшедшие в многовековой истории чувашс
кого народа, в истории формирования его духовных, нравственных 
качеств. Во многом, благодаря таким произведениям писателя, как 
“Дорога на Москву”, “Голубая стрела”, тетралогии “Бессмертие” , 
“Цвегы Эльби”, читатели стали более заинтересованно и принципи
ально глубже смотреть на историю собственного народа, убедились, 
что она достойна восхищения и что нет в ней ничего зазорного -
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предки чувашей никогда не захватывали чужие земли и не завоевы
вали другие народы, всегда жили в дружбе и мире с соседними 
народами.

Еще в составе раннефеодального государства в среднем Повол
жье - в Волжской Болгарии мирно сосуществовали тюркские и фин
ноугорские, а также племена позднегородецкой археологической куль
туры. В течение 8-9 и начала 10 вв. шел мирный процесс объедине
ния этих племен, который сопровождался взаимообогащением ду
ховной и материальной культуры, перекрестными браками. Юхма 
раскрыл, можно сказать, глаза многих и многих соплеменников, ко
торые знали о прошлом своего народа лишь то, что “Чуваши явля
ются одним из народов, населяющих многонациональное Среднее 
Поволжье. В прошлом это был забитый, экономически и культурно 
отсталый народ»*. Можно сказать, что одним из первых в истории 
культурной жизни чувашей не историк, не ученый, а молодой писа
тель смело возвысил свой голос в защиту исторической правды и 
беспощадно развенчал официальную идеологию.

Следует отметить, что на художественных произведениях М.Юх
мы воспитывается не одно поколение читателей, учащихся. Его про
изведения вызывают заслуженный интерес к себе многих поколений 
не только чувашских детей, юношества и взрослых, но и других наро
дов, проживающих за пределами России. “Происходит это потому, 
что творческие обобщения выдающихся художников слова освещают 
общечеловеческие проблемы, помогают людям разных исторических 
периодов понять многие, весьма несходные между собой явления жиз
ни**. Например, в романе “Дорога на Мосву” М.Юхма не только 
рассказывает об историческом прошлом России, но его глубоко инте
ресует жизнь народов, проживающих в ней. Он мастерски описывает 
быт чувашей, их творчество, однако писателя волнует не сама по себе 
экзотика народной жизни, а его повседневная, героическая жизнь. 
Смело можно утверждать, что в этом произведении в то время совсем 
еще молодой писатель сумел верно и глубоко передать духовную жизнь 
не только своего родного чувашского народа, но и многих других, 
населяющих Поволжье и Приуралье. В этом произведении М.Юхма 
сумел верно отразить мрачные, жестокие годы и события, действи
тельно происшедшие в истории России. Вот что было написано в 
редакционном заключении редакции прозы народов СССР издатель
ства “Советский писатель” о почти никому тогда еще неизвестном 
авторе по поводу рукописи данного произведения: “Михаил Ильин

* Чуваши Этнографические исследования Часть первая Чебоксары: Чу
вашское государственное изд. - 1956,- С .25.

** М .Б.Храпченко. Собр. сочинение в четырех томах. Т .1 . - С .31.
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(Михаил Юхма) - имя для нас новое. К сожалению, ни сам автор, ни 
Союз писателей Чувашской АССР не приложили к рукописи ника
кой биографической справки. Возможно, это его первое произведение 
и хочется сразу сказать - во многом удачное.

Прежде всего - обращает на себя внимание тема, потребовавшая 
от автора большой и кропотливой работы. О войне 1611 года, 
насколько нам известно, не написано сколько-нибудь значительных 
произведений. Михаил Ильин (автор в те годы носил такую фами
лию - В.П.) собрал интересный и обширный исторический материал 
о походе на Москву народного ополчения, во главе которого сто
яли Минин и Пожарский и в котором были люди самых разных 
национальностей - русские, чуваши, марийцы, татары. Автор дает 
обширную картину борьбы против завоевателей, расстановку сил, 
ситуацию в России того времени... Повесть дает все основания 
судить о больших возможностях автора. Он умеет в очень малое 
вместить очень большое содержание, коротко сказать о многом. 
Писатель немногословен: на ста пятидесяти страницах он рассказал 
об огромном по важности событии в жизни страны. Поэтому луч
шие страницы повести - маленькие главки, которые посвящены 
разным событиям и людям - словно маленькие новеллы, эмоцио
нально насыщенные, динамичные, часто романтически приподня
тые. Во всем этом неуловимо присутствует национальный дух, ко
торый значит куда больше, чем колорит, потому что не так просто 
создается: он не только в описаниях национальных обычаев и об
рядов, в применении своих определений, названий - хотя и этого в 
повести М.Ильина немало, почему она и имеет познавательный 
интерес (например, песни-эпиграфы к различным частям). Он уме
ет выразить самый характер народа, его атмосферу, тот воздух, 
которым он дышит. Писатель достигает этого и тем, что так по
этично, значительно, яркими мазками рисует природу, открывает 
внутренний мир своих героев, их мысли и душу.

Настрой повести определяет, конечно, Бургас - чувашский князь, 
возглавивший одно из ополчений, которое потом присоединилось к 
нижегородцам Минина и Пожарского. Очень сдержанно и муже
ственно живет в повести этот сильный человек, герой своего наро
да. Он прекрасен в бою, в разговорах с друзьями, но, пожалуй, 
наиболее возвышенным становится он наедине с собой (например, 
прекрасная глава о том, как он переживает гибель своего сы на)...”*

Как верно заметил рецензент, М.Юхма, чьи “биографические 
справки” еще вообще не были известны всесоюзному читателю, 
проявил себя богато одаренным писателем и свои творческие дан

* Архив народного писателя Чувашии М Юхмы.
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ные сумел раскрыть в первых же художественных произведениях. 
Высокая оценка рукописи редакцией издательства стала своего рода 
пропуском для включения ее в тематический план издания отдель
ной книгой в Москве в 1966 году. Действительно, опубликованная 
книга стала большой творческой удачей не только молодого авто
ра, но и всей чувашской литературы 60-х годов. Книгу полюбили 
по всему Союзу: ее читали в республиках Прибалтики, Средней 
Азии, Кавказа, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Севере. Самую 
высокую оценку ей давали журналы и газеты тех лет - “Дружба 
народов", “Огонек”, “Правда”, “Сельская жизнь”, “Литературная 
Россия”. Теоретический орган ЦК КПСС журнал “Коммунист” срав
нивал ее с самыми лучшими произведениями советской литерату
ры. Министерство просвещения СССР включило это произведение 
в список для внеклассного чтения в школах всей страны.

Справедливости ради следует сказать, что в Чебоксарах, вскоре 
после полета в космос космонавта-3 - чуваша Андрияна Григорьеви
ча Николаева, на русском языке вышла книга “Звезды зовут” 
Михаила Юхмы. Русскоязычный читатель тогда впервые познако
мился и с творчеством молодого чувашского писателя Юхмы. Ре
цензенты еще тогда писали, что почерк, стиль молодого творца, 
его самобытность невозможно перепутать ни с кем другим, что 
автор, сам выходец из далекой глубинки Чувашии, почти ровесник 
космонавта, прекрасно знает душу народа, его философию и психо
логию, мировосприятие, ментальность и не описывает, а рисует и 
показывает повседневную нелегкую крестьянскую жизнь чувашс
ких крестьян, с любовью изображая на первом плане семью буду
щего космонавта и самого Андрияна.

Повесть, хотя она и написана на исторически достоверном мате
риале, не является документальным пересказом подлинных собы
тий в жизни будущего космонавта-3. “Звезды зовут” нельзя отнес
ти и к очерковым материалам, это и есть полноправное, истинно 
художественное произведение. Рецензенты, а также читатели под
черкивали, что трудная, суровая жизнь довоенной и послевоенной 
чувашской деревни автором, в целом, изображена без приукраше- 
ний действительности. Писатель не скрывал горькую долю колхоз
ников, бедную жизнь крестьян, рабочих. Хотя критика и указыва
ла на некоторые недостатки и недочеты этого произведения, в 
целом положительно оценила как книгу, так и то, что творческое 
создание Юхмы стало не только отражением, а своего рода гимном 
созидательной силы народа. Книга стала предметом тщательного 
анализа многих литературоведов и критиков, которые признавали, 
что она воспитывает в читателях чувство патриотизма, любви к 
природе, к родному дому, народу, развивает ненависть к злу, не
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справедливости, двуличности. К слову, тема крестьянства всегда 
оставалась в поле зрения писателя. В другой повести, а именно в 
“Судьбе певца” (1963 год), - он поднимает тему раскрепощения 
своего народа. Казалось бы, что в этом произведении речь идет о 
далеком прошлом чувашей, но как отчетливо она перекликается с 
временем создания повести. Безусловно, здесь Юхме принадлежит 
большая роль в художественном осмыслении не только истории 
родного народа, но и его современности. Писателю весьма глубоко 
удалось раскрыть национальный характер чувашей, душу народа, 
перманентные особенности чувашской культуры, исторический оп
тимизм народа, его обычаи, духовные и нравственные ценности, 
место и роль простых людей в жизни общества.

Как писатель Михаил Николаевич Ильин (М.Ю хма) сформиро
вался в 60-е годы, в годы хрущевской оггепели. В те годы, каза
лось бы, наконец-то стало возможным исполнение вечной надеж
ды и желаний чувашского народа - приобретение свободы настоя
щей, а не мнимой, возможность открыто выразить свое мнение, 
глубоко изучить историю родного народа и правдиво изложить 
ее, употреблять родной язык во всех областях жизни республики - 
в государственной, социально-экономической и культурной. Одна
ко не только в духовной, но и в политической, культурно-историч- 
сеской жизни народа в то время мало что изменилось. Более того, 
именно в начале 60-х годов в чувашских школах республики, а 
также но всей стране в местах компактного проживания чувашей 
постепенно отменялось обучение детей на родном языке, что при
вело не только к распаду культуры, но и прервало процесс станов
ления исторического пространства чувашской культуры, которая 
оказалось разорванной. Началась открытая агитация за отказ от 
родного языка и вопрос о переходе обучения с первого класса на 
русский язык в чувашских школах диаспоры был решен келейно. 
Естественно, это вызывало не только беспокойство, но и большую 
тревогу передовой интеллигенции. Некоторые улучшения в обще
ственной жизни общества, происшедшие в середине 50-х годов, 
именно в 60-е годы стали не только значительно тормозиться, но 
были задушены или заморожены. В го же время в партийных и 
правительственных документах говорилось о расцвете наций, язы 
ков и культуры народов, проживающих в СССР. “Правда и исти
на” такого рода вступала в конфликт с тем, что происходило в 
стране в действительности. Против ложной, кентаврообразной на
циональной политики, лицемерной и порочной, мало кто осмелился 
выступить с открытым забралом. Творческой интеллигенции, в том 
числе и так называемым шестидесятникам, приходилось бороться 
за родную культуру, истинную историю своего народа через эзо
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пов язык. Как и в 30-е годы, стало довольно рискованным писать 
настоящую истину. Прогрессивные, освободительные идеи, призы
вы уйти от путов идеологизации, пропаганды, политизации не только 
сегодняшней жизни, но и исторического прошлого народов, писате
ли-патриоты излагали в произведениях, где речь как бы шла толь
ко об исторических событиях. Также приходилось поступать и 
Михаилу Юхме в повести “Судьба певца”. Умный, думающий чи
татель книги начинал искать, находить и прочнее ощущать не толь
ко свои корни, но он как бы примерял на современной жизни 
творческие обобщения писателя. Прочитав повесть, любой человек 
начинал более пытливо всматриваться в сегодняшнюю жизнь своих 
современников, народа, страны и догадывался, что обобщения ав
тора повести далеко выходят за пределы описываемого историчес
кого периода и на проблемы, поднятые в нем, следует смотреть в 
движении жизни, в развитии общества. Подобное свободомыслие и 
утверждение смелых мыслей и идей, хоть и под прикрытием исто
рической вуали, в те годы никому, в том числе и писателям, не 
прощалось верными стражами коммунистического режима. Ф ило
софские искания писателей, стремившихся к возрождению духовно
нравственных, культурных, исторических традиций своего народа, 
беспощадно пресекались, а часто просто растаптывались “офици
альными” критиками и жестокой цензурой тоталитарной системы, 
которых больше всего интересовали не художественные, эстети
ческие ценности произведения, а дух, внутреннее содержание и 
идеи, изложенные в нем.

Прикованные к государственной машине не только жалованьем, 
но и всяческими льготами (внеочередное предоставление квартиры 
в элитных домах, дачного участка в черте города, возможность 
купить вне очереди престижную марку автомобиля, лечение в парт- 
стационаре, бесплатная путевка в дом отдыха или заграницу и мн.др.) 
чиновники от литературы и “штатные" критики-интриганы отказ 
писателей писать как все воспринимали как вольнодумство. В свя
зи с этим так и хочется привести строки весьма интересного, 
очень тонкого воронежского поэта Павла Мелехина, вернее, моно
лог его прозорливого критика у картины:

Все - хорошо. И этот
солнца круг...

И это тело женщины нагое,
Пленительное, как,

волшебный звук
А взгляд... А грудь .
И многое другое...
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И ф он ты выбрал верный -
голубой .

И тени здесь достаточно,
и света...

Но не винишь ли, братец,
ты наш строй  

В том, что она - разута и
раздета?*

В стране, где бюрократизм пронизывал всю систему руковод
ства, в официально издаваемых художественных произведениях 
автору невозможно было свободно изложить свое мнение, свои 
социальные воззрения и представления о собственном народе, его 
истории, к его сакральным духовным ценностям. Все это властя
ми и литературной критикой рассматривалась как ересь, как от
клонение от линиии партии и правительства. Бдительные критики 
понимали, что одаренные, талантливые писатели всегда, даже изоб
ражая, казалось бы, кроткого и смиренного крестьянина, живше
го два-три века назад, находят возможность поставить во главу 
угла важнейшие вопросы не только исторического, культурного, 
но и духовно-нравственного развития народа.

Именно в таком ключе написаны многие произведения Михаила 
Николаевича Юхмы, в том числе и повесть “Судьба певца”. Геро
ями ее стали чувашские крестьяне, посвятившие всю свою жизнь, 
душу и сердце, стремления и мысли борьбе за раскрепощение род
ного народа. Казалось бы, прошло много лет после событий, опи
санных в этом небольшом произведении, однако повесть и сегодня 
звучит современно. В этом мы видим и достоинство произведений 
талантливого писателя.

Михаил Юхма является автором таких произведений на истори
ческую тему как: “Судьба певца”, “Оксана”, “Третья симфония” , 
“Дорога на Москву”, “Голубая стрела”, “Кунгош - птица бессмертия”, 
“Солнечные ворота”, “Поэт и царь”, “Алтай - страна предков”, а также 
тетралогии “Бессмертие”, куда входят романы “Наследие”, “Воз
рождение”, “Материнский хлеб” , “Батюшкин сад” и многих других. 
Перечислить все его произведения невозможно на одной-двух страни
цах, ибо на сегодняшний день им издано более 200 отдельных книг.

Михаил Юхма еще в ранних произведениях стремился, как это 
отмечали издательские рецензенты рукописей, отражать не только 
свой, но и жизненный опыт своего народа, его картину мира, цен
ностные ориентации Московские рецензенты, оценивая подстроч

* Цитирую по литературному независимому альманаху ‘ Московский Пар
нас". М ., 2004, № 1 (4 ) . С. 110.
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ники, не скрывали своего восторга но поводу рукописей писателя. 
Мы в этой работе не ставим своей целью исследование всего твор
чества народного писателя и раскрыть все его художественные 
открытия, лишь отметим, что художнику Юхме доступны все виды 
и жанры литературы: он великолепный рассказчик, очеркист, эссе
ист, автор прекрасных повестей и покоряющих глубиной и правди
востью образов романов. М.Ю хма - драматург, поэт, публицист, 
переводчик, автор популярных песен. Он, как и многие другие 
мастера поэтического слова, свои творческие опыты начал с создания 
стихотворений. Детство и юношество будущего Мастера, формиро
вание духовной, нравственной атмосферы, как и всего довоенного 
и послевоенного поколения, протекало под определенным воздей
ствием художественной литературы. Дети были увлечены творче
ством талантливых прозаиков - С.Элыера, И.Тукташа, С.Фомина, 
М.Трубиной, А.Талвира, Н.Ильбека, их души также волновали ли
рически взволнованные, граждански приподнятые, возвышенные, 
выразительные стихи В.Митты, П.Хузангая, Я.Ухсая, И.Ивника,
А.Алги и других более молодых поэтов. Духовная жизнь молодого 
Миши Ильина, будущего Юхма, не ограничивалась только чтением 
произведений чувашских писателей и поэтов, неизменный интерес 
вызывала русская и зарубежная литература. Еще в школьные годы 
он горячо влюбился в поэзию А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тют
чева, А.Кольцова, А.Некрасова, С.Есенина. В студенческие же годы 
на филологическом факультете Чувашского государственного пе
дагогического института он глубже изучил творчество многих пи
сателей и поэтов Поволжья и Приуралья, Кавказа, Прибалтики, 
Средней Азии. На его мировоззрение сильное влияние оказало твор
чество А.Н.Радищева, А.И.Герцена, Л.Н.Толстого, II.В.Гоголя, бра
тьев К. и С.Аксаковых. Однако мировоззрение будущего писателя 
во многом сформировалось именно под воздействием поэзии и фоль
клора родного народа. Он стал страстным собирателем чувашских 
народных песен, сказок, преданий, поклонником чувашских поэтов 
и писателей К.Иванова, Н.Шубуссинни, М.Сеспеля, В.Митты, П.Ху
зангая, а также классиков русской поэзии А.Пушкина, М.Лермон
това, А.Некрасова, И.Никитина, А.Кольцова, С.Есенина и многих 
других. Поэтому неудивительно, что опыт создания первых стихов 
был предпринят еще в десятилетнем возрасте и посвящены они 
были находящемуся на фронте отцу. Речь в них шла о том, что в 
каждом солдате, в каждом человеке в шинели маленький мальчик 
видит отца, защищающего детей своих, мать мальчика, всех род
ственников, свою родную деревню Су гуты, страну от врагов. Од
нако мальчик не помнит лица своего родителя, ему было только 5 
лет, когда мирный, сельский труженик уходил сражаться за Роди
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ну. Как это неудивительно, еще в по-детски наивных стихах звуча
ла гражданская позиция будущего народного писателя (тетрадь с 
детскими стихами сохранился в архиве писателя, и нам удалось с 
ней ознакомится - В.П.). Пытливый мальчик, преуспевающий школь
ник, а затем способный студент со свойственной возрасту роман
тизмом слагает стихи, басни, страстно ненавидя зло, несправедли
вость, обличая косность, двуличие и бюргерский тип быта обыва
телей. Важное место даже в ранних студенческих стихах М.Ильина 
занимали образы народных героев, фольклорные традиции народ
ной поэзии.

Ярко выраженное стремление к истокам народной жизни, жела
ние как можно ближе быть к его действительности, умение глубоко 
раскрыть духовное богатство простых людей делали поэзию М.Ю х
мы привлекательной для переводчиков. Вот что писала Галина Мо
розова, известная московская поэтесса и журналист о рукописи 
подстрочного перевода с чувашского будущей книги стихов “Брат
ский ковш”: “После знакомства с рукописью Михаила Юхмы у 
меня на душе осталось отрадное и светлое чувство. Никогда рань
ше не бывавшей в Чувашии, я как бы воочию увидела этот край с 
голубыми далями Заволжья, узнала добрую и щедрую душу чу
вашского народа, его поверья, легенды и обычаи, его мечты и 
стремления, боли и радости... Отрадно, что творчество Михаила 
Юхмы всеми своими корнями неразрывно связано с родной зем
лей, с родной Чувашией. Эта земля и дарует поэту и многоцветье 
языка, и разнообразие песенных интонаций (ясно ощущается даже 
в подстрочных переводах), и точность образов, и глубину мыслей. 
И сам автор прекрасно сознает, что сила поэта - в народной мудро
сти... Мудрость народа - это предания, легенды, пословицы, пого
ворки. И поэт понимает, что постичь необъятный мир можно толь
ко через свое, близкое, родное, через осмысление золотых россы
пей народной мудрости... Художественное наследие народа для по
эта не есть что-то застывшее, неизвестное, достойное чуть ли не 
археологического изучения. Ценность его непреходяща, ибо без 
этого немыслимы нравственные основы поколений - и сегодняш
них, и грядущих. Вот почему, обращаясь к древним каменным из
ваяниям, стоящим в степи, Михаил Юхма считает своим долгом 
подняться до исторических обобщений» (из архива писателя М.Ю х
мы - В. II.).

В.Павлинов, известный московский поэт, о подстрочных пере
водах с чувашского будущей книги М.Юхмы “Сурбан” подчерк
нул, что: “На протяжении всей рукописи (а в ней шесть больших 
разделов) автор демонстрирует глубокое знание быта и обычаев 
чувашской деревни, глубокое проникновение в национальный ха
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рактер, тонкий народный юмор, веселое лукавство, свойственные 
чувашскому крестьянину, а вместе с тем и его отношение к важней
шим событиям сегодняшнего дня, к нашей эпохе” (из архива писа
теля М.Юхмы - В .П .). Действительно, поэзия М.Юхмы стала от
крытием не только д ,:1Я рецензентов, но и для русскоязычного чи
тателя всей огромной страны. Высокая художественность стихов, 
их гражданская искренность в сплаве с народными легендами, пре
даниями, поверьями стали достоинством не только чувашской, но и 
всей советской литературы. Рецензенты в своих отзывах отмечали, 
что стихотворения Юхмы по-настоящему поэтичны и мудры, оза
рены интересными поэтическими образами, расцвечены национальны
ми красками. Молодой талантливый поэт и прозаик стал действи
тельным певцом жизни, истории родного народа, его духовного 
богатства, традиций, культуры, обличителем косности социального 
порядка. Именно благодаря ему и по его книгам всесоюзный читатель 
много интересного узнал о Чувашии, о ее успехах в народном хозяй
стве, о замечательных людях-символах республики: о легендарном 
герое гражданской войны В.И.Чапаеве, о космонавте А.Г.Николае- 
ве, просветителе И.Я.Яковлеве и о его дружбе с И.Н.Ульяновым, 
педагоге и писателе Н.Охотникове и др.

Известный чувашский литературовед, ученый и критик В.Я.Ка
нюков на обсуждении творчества М.Н.Ю хмы в Союзе писателей 
РСФ СР еще в далеком 1974 году выступил своеобразным докла
дом-сообщением. Выступление его было довольно резким, где-то 
даже повторяющим все те обвинения, которые уже были напечата
ны в органах печати Чувашской АССР об Юхме и его произведе
ниях. Однако и ему, оказавшемуся под сильным влиянием лжекрити- 
ков и литературных чиновников, еще тогда пришлось признать, что: 
“Юхма талантлив... Юхма влюблен в фольклор. Он в нем находит 
созвучие идеям нашего времени... В последней книге ( “Цветы Эльби”-
В.П.) он, по-моему, обнаружил чутье тонкое, изящное. Здесь 
легенды поют песнь духовной силе человека и т .д .”*. В том же 
обсуждении участвовал и московский земляк Юхмы, заведую
щий лабораторией педагогики Института национальных школ Ми
нистерства просвещения РСФ СР, доктор педагогических наук, ос
новоположник нового направления педагогической науки - этнопе- 
дагоги, впоследствии ставший академиком АПН СССР, профес
сор Г.Н.Волков, который в своем выступлении отметил следую
щее: “Юхма самобытный писатель, ищущий, мыслящий. “Цветы 
Эльби” я воспринял как книгу новаторскую. В этой книге очень

* Из архива народного писателя Чувашии М .Ю хмы. Стенограмма выступ
ления участников совещания.

14



ярко чувствуется, что Юхма как автор очень самобытен. Как-то он 
удачно все подает. Вот эта самобытность Юхмы требует бережно
го отношения и внимательного подхода к его таланту. К Юхме 
нельзя подходить со школьной меркой. Это явление в нашей 
литературе. К личным качествам я хотел бы отнести то, что он 
живо откликается на все события в нашей стране. Идет в ногу 
со временем. Первая книга о Космонавте-3 принадлежит ему, о 
тракторостроителях - тоже ему. Он автор многих очерков, ре
портажей о трудовом героизме людей. Человек он неутомимый. 
Скажем, вечером по радио передают его рассказ, а параллельно 
он выступает по телевидению. Он очень активный. Роль и значение 
его в духовной жизни Чувашии заметны и его отсутствие мы заме
тили бы тотчас... У Юхмы интересен аспект интернационализма. 
Его отношение к другим народам представляется бесспорным. Но есть 
другой аспект интернационализма. Он своей деятельностью пытается 
внушить всемерное уважение других народов к своему народу. В этом 
отношении “Книга о Чувашии” заслуживает положительной оцен
ки ...”* Талантливый ученый-педагог и писатель Г.Волков, имев
ший к этому времени не одну книгу рассказов, очерков, эссе, 
повестей на чувашском и русском языках, сам влюбленный в 
народную поэзию, посвятивший ряд исследований чувашскому 
фольклору, опубликовал не одну работу о творчестве М.Ю хмы. 
Вскоре после Московского обсуждения всего творчества “во и 
на-бунтаря” , борца за справедливость, оригинального и самобыт
ного писателя”, в республиканской молодежной газете появляет
ся рецензия ученого на новую книгу М.Юхмы "Сурбан" - “Муже
ственная и добрая муза”. Профессор, ценивший и любивший твор
чество Юхмы, еще раньше называл его “Одним из лучших знато
ков чувашской мифологии и народного фольклора”. Здесь же он 
называет его “талантливым чувашским поэтом” и тут же уточня
ет: “Я не оговорился, действительно - поэт”. Г.Волков, представ
ляя русскому читателю новую книгу, изданную издательством ЦК 
ВЛКСМ “Молодая гвардия” , пишет: “Четыре раза, не отрываясь, 
прочитал я поэтический сборник. Трижды переписывал статью: то 
называл ее “Мудрой и мужественный музой”, то - “Мужественной 
и честной поэзией”... Мужество автора и поэтический призыв к 
мужеству слиты в сборнике воедино. Кстати, и в недавно вышед
шей книге “Чебоксарский богатырь" в редакционном предисло
вии особо отмечено такое личное качество писателя, как творчес
кая смелость.

* Из архива народного писателя Чувашии М.Юхмы.
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Все время приходит на ум слова очень мужественного человека, 
лучшего педагога современности Сухомлинского: “Мужественный 
человек скорее на смерть пойдет, чем предаст свои убеждения.” 
Педагог, одну из лучших книг посвятивший воспитанию гражданс
кого мужества, внушал постоянно своим ученикам: “Не хнычь перед 
трудностями. Мужественного человека можно убить, можно сжечь, 
но победить невозможно”.

Бичуя ложь, обман, двуличие, зависть, предательство, чувашский 
поэт эти пороки связывает с потерей мужества. Юхма беспощаден 
к злодейству. Именно этой беспощадностью и измеряется степень его 
любви к людям, степень его верности гуманистическим идеалам.

Муза Юхмы, жестокая по отношению к злу, высокогуманна. 
Поэзия его добра к людям честным, благородным, смелым в мыс
лях и делах... Тема честности и правды красной нитью проходит 
через всю книгу... Патриотические мотивы книги никогда никого не 
оставят равнодушным”*. Это действительно так, и при этом стихи 
поэта сохраняют и испытывают ритмический натиск чувашской на
родной поэзии, они пронизаны чувашским духом. Переводчики сти
хов Михаила Юхмы, как это часто бывает, не подавляют своим 
мастерством авторский почерк, интонацию, своеобразие поэтическо
го языка. Такой мастер поэтического перевода, как Яков Козловс
кий, по верному замечанию критика Н.Сотникова, максимально при
близился к чувашскому оригиналу, к чувашскому национальному 
характеру при переводе сборника стихов “Сурбан”**. Он пишет: 
“Сам лад, сам строй стихов, их поступь неповторимо чувашские, как 
и неповторимый национальный орнамент. Да, непредметный орна
мент норою лучше говорит о своем народе, чем нивелированные и 
усредненные слова литературного языка.

Есть слова, принадлежащие только одному народу. Но из них 
одних не сложится ведь песня. Есть слова, общие для всех наших 
народов, но из них трудно складывается красивая песня. Можно 
стилизовать мелодику, то тогда получается песенный суррогат. Можно 
и в традиционную мелодику втисну гь чужое ей содержание, и песня 
погибнет, не родившись. Юхма не злоупотребляет ни такими редко
стными словами, ни традиционным песенным ладом, и его стихи при 
этом ярко национальны... Мы знакомимся с поэтом, влюбленным в 
свой народ, причем любовь эта не декларативно-громогласная, а 
пылкая, светлая и одновременно застенчивая, скромная”***.

* М олодой коммунист. 1975, 21 января.
** Михаил Юхма. Сурбан. Авторизованный перевод с чувашского Я .К оз

ловского. - М ., “Молодая гвардия’’, - 1974.
*** Н.Сотников, “Волга" .N65, 1976.
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Можно смело утверждать, что поэт и прозаик, драматург и очер
кист, пламенный публицист Михаил Юхма действительно влюблен 
в свой народ, в его традиции и обычаи, фольклор. И эта любовь 
взаимна. Он является одним из самых читаемых авторов Чувашии, 
его часто приглашают на встречи и школьники, и колхозники, и 
рабочие, и интеллигенция. Причем не только чувашские читатели, 
но и русскоязычные. Его часто можно видеть на заводах и фабри
ках, в колхозном поле и в школьном классе, в вузовских аудитори
ях. Юхма проводит не просто творческие встречи с читателями, но 
и сам, как преподаватель, читает лекции перед студентами вузов 
Республики. Поэтому не удивительно, что главными героями его 
произведений становятся не только герои из исторического прошло
го родного народа, но и те, кто сегодня варит сталь, строит заводы, 
выращивает хлеб, осваивает новые профессии, а также студенты и 
школьники, сельская и городская интеллигенция. Каждая новая 
книга писателя вызывает восторженные чувства и высокую оценку 
как у читателей, так и маститых литературоведов. Как только уви
дела книга “Цветы Эльби” свет в Москве, заместитель главного 
редактора “Вопросы литературы” критик Евгений Осетров напи
сал Юхме письмо. “...Благодарю Вас за очаровательную поэтичес
кую книжку, которую я прочел за один присест. “Цветы Эльби” 
важны и ценны не только своей прекрасной и несомненной народ
ностью, но еще и тем, что убедительно и вещественно говорят о 
росте глубокого национального самосознания. Думаю, что Вы де
лаете важное дело не только для литературы, но и для истории”*. 
Такие отзывы поступали к писателю и от читателей, писателей и 
.литературоведов не только Чувашской Республики, но и из других 
республик и областей нашей страны. Вот строки из письма осетин
ского литературоведа, ученого-критика Нафи Джусойты: “Прочи
тал ее ( “Цветы Эльби” - В.П.) единым духом и повеяло на меня 
ветром народной мудрости и народных эмоций - добрых и цельных 
чувств в высокой концентрации. Добрая в своей простоте мысль и 
наивно-обезоруживающая чистота переживаний - что может быть 
краше и человечней!”**

Также высоко ценили эту книгу известные русские писатели и кри
тики Леонид Кудреватых, Виталий Василевский, Искра Денисова, Вик
тор Тельпугов, Георгий Ладонщиков, болгарский писатель Ангел Тодо- 
ров, румынский литературовед Ион Константин, как впрочем и многие 
другие. Все они отмечают, что основная тема произведений Михаила 
Юхмы - любовь к родной Чувашии, к ее людям, стремление через

* Из архива народного писателя Чувашии М .Ю хмы. 
** И з архива народного писателя Чувашии М Юхмы.



призму истории народа видеть героическое и его прошлое, настоящее и 
будущее. Главное, основное в творчестве М.Юхмы - произведения на 
исторические темы. Для правдивого изображения исторического про
шлого он тщательно изучил историческую литературу, документаль
ные материалы, не раз перечитывал исторические романы русских 
писателей: “Петр Первый” А.Толстого, “Емельян Пугачев” В.Шиш
кова, “Степан Разин” С.Злобина и др. Следует особо подчеркнуть, 
что исторические произведения М.Юхмы, отображающие прошлую 
героическую жизнь родного народа, страны, стали значительным яв
лением во всей российской литературе и служат прекрасным материа
лом (средством) для этнического объединения и воспитания учащих
ся и в целом всего чувашского народа в духе подлинного патриотиз
ма, нравственности. Прочитавший его произведения человек и сам, 
без нудных назиданий, становится лучше, духовно краше, он возвы
шается, очистив себя под чистыми лучами духовно-нравственной жиз
ни родного народа. Лучше, чем об этом писал профессор М.Румян
цев, трудно сказать: “Юхма Мишши стремится подвести читателя к 
пониманию чувашской действительности конца XVII - начало XVIII 
века (речь идет о романе “Дорога на Москву” - В.П.), воссоздавая 
средствами литературы картины прошлого. Такое освещение истори
ческого прошлого помогает более глубокому осознанию современной 
жизни в плане исторической действительности, в плане исторической 
преемственности в системе исторического развития. Эту мысль хоро
шо и четко выразил Алексей Толстой “...мой путь от “Сестер” к 
“Петру Первому”, - говорил он, - это путь художественного вжива
ния в нашу эпоху. Я понимаю эпоху в ее движении, а не как непод
вижный отрезок времени... “Петр Первый” - это подход к современ
ности с ее глубокого тыла”*.

Главным, определяющим во многих произведениях М.Юхмы 
являются не только образы людей исторического прошлого, но и 
наши современники-созидатели. Чебоксарские тракторостроители и 
сельские труженики стали объектом пристального внимания и изу
чения писателя. Герои его произведений изображены не как зас
тывшие статуи, а живо, обстоятельно, в развитии и в процессе 
становления характеров. Автор не просто описывает труд и будни 
своих земляков, но глубоко вникает в их психологию, не обойдя 
острые проблемы, которые ставит сама повседневная жизнь. Вооб
ще своих героев М.Юхма изображает запоминающе, выпукло, ди
намично, будь это Минин и Пожарский или князь Буртас в книге 
“Дорога на Москву”, или певец Шавлама в повести “Судьба пев
ца”, педагог-просветитель И.Я.Яковлев в тетралогии “Бессмертие”

* Из архива народного писателя Чувашии М.Ю хмы.
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или наши современники - строители завода промышленных тракто
ров-гигантов, текстильного комбината в Чебоксарах, колхозники. 
Рецензенты рукописей и опубликованных книг писателя отмечают 
глубокое изучение автором истории родного народа, его умение 
художественно осмыслить множество факторов, выстроить их в 
последовательную цепь. Оценивая достоинство тех или иных про
изведений один из рецензентов подчеркивает, что “безусловно силь
ной стороной М.Юхмы как писателя является основательное, лю
бовное изучение чувашского фольклора, национальных обычаев, 
традиций, обрядов, песен.” Далее, оценивая роман “Дорога на Мос
кву”, автор рецензии продолжает: “Будучи поэтом лирического склада, 
Михаил Юхма (известный как автор многих поэтических сборни
ков!) бережно и чутко обрабатывает народные песни, предпосылая 
песенный эпиграф к каждой главе и зачастую вкрапливая множе
ство песен и легенд в саму ткань повествования. Этим создается 
особая тональность, поэтизируются многие эпизоды, связанные с 
чувашским крестьянским бытом” (И.Денисова, член СП СССР, кан
дидат филологических наук. Москва, 1980 г., из архива народного 
писателя Чувашии М.Юхмы - В.П.). Действительно, автор истори
ческих романов и повестей глубоко изучил исторические документы 
и источники в архивах страны, знакомился с трудами известных 
отечественных и зарубежных историков, глубоко впитал в себя фоль
клор, постиг тайны национальных обрядов и обычаев, военных игр 
и развлечений предков. Безусловно, в сегодняшней чувашской ли
тературе едва ли есть второй такой яркий, талантливый писатель, 
кто так глубоко знает и подробно изучил устное народное творче
ство родного народа: песни, предания, легенды, мифы, сказки, а 
также древнюю культуру, традиции, обычаи. Величие писателя, 
особенно пишущего на историческую тему, состоит, на наш взгляд, 
не только в умении описать, скажем, нравы, быт, историческую 
этнографию и события, но и в мастерстве, умении проникнуть в 
психологию людей, в мир описываемого периода, последовательно 
подчиняя их изображению событий и героев, раскрыть их духов
ные интересы и стремления. При этом он должен остерегаться от 
двух очень распространенных среди писателей ошибок, разрабаты
вающих историческую тематику: чрезмерное идеализирование про
шлого или изображать его лишь в черном цвете.

В творчестве народного писателя М.Юхма особо можно выде
лить его умение отражать внутренний мир героя-персонажа. К при
меру, в повести “Оксана” ему удалось очень убедительно, ярко 
выразить думы и чаяния Николая и Оксаны в уникальной, экстре
мальной ситуации, а в романе “Наследие” он настолько глубоко 
вник во внутренний мир главного героя Ивана Яковлева, в его
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переживания и радости, раздумья, мечты, грусти, что у читателя 
возникает не просто чувство сопричастности и сопереживания ге
рою, но и зарождается внутреннее сопротивление тому порядку в 
обществе, где угнетается личность, свобода. Художественные обоб
щения жизни Юхмой в этом романе настолько глубоки и сильны, 
что невольно возникают исторические параллели - живая связь 
прошлого с сегодняшней жизнью. И до Юхмы о жизни великого 
просветителя чувашского народа, “создателе чувашской письмен
ности, авторе первого чувашского “Букваря”, открывателе первой 
чувашской школы в Симбирске” были написаны десятки художе
ственных произведений, сняты кинофильмы, поставлены спектак
ли. Однако роман “Наследие” резко отличается от произведений 
других писателей: здесь Михаил Юхма через историческое жизне
описание великого чуваша стремился правдиво раскрыть историю 
всего чувашского народа в 19-20 веках. В романе писатель показы
вает горячее стремление деревенского мальчика Ванюши найти свое 
место в жизни, а затем уже сильного, умного, высокого, могучего 
как Петр I, высокообразованного мужа - найти, подобно библейс
кому Моисею, нишу всему своему чувашскому народу в человечес
кой истории. Герой М.Ю хмы - И.Яковлев - человек не просто 
богатой одаренности, он понимает, что если ему природой многое 
дано - надо реализовать свои возможности. Главный герой предста
ет перед читателями не как мифологизированный образ, а как ре
альный воздержатель жизни чувашского народа, как личность, пре
образивший чувашский мир. Писатель нашел интересный способ 
для реалистического изображения жизни маленького Ванюши и 
одновременно ему удалось показать, будто Яковлеву свыше пред
начертано быть великим человеком, способным сыграть историчес
кую роль в жизни своего народа: “У деда Паххума, героя Севасто
поля, полного Георгиевского кавалера, - внук Ванюшша, смышле
ный, трудолюбивый мальчуган. Цыганка нагадала, что Ванюшша 
будет “большим человеком” ... В деревне не останешься ты! Боль
шим человеком станешь. Ты далеко пойдешь”. Действительно, как 
писал болгарский писатель Ангел Тодоров: “И.Я.Яковлев был ве
ликим возрождением чувашского народа”. Юхма стал одним из тех 
писателей, кому удалось глубоко раскрыть духовный мир Ивана 
Яковлева, показать особенности становления его характера и твор
ческое развитие. При этом мастер-художник отсекал все липшее из 
биографии великого просветителя, что уводило и отвлекало от 
главной задачи - показать пафос жизни великой личности, который 
возложил на себя историческую миссию - возглавить большой про
рыв своего народа и поднять его по всем показателям на один 
уровень с самыми развитыми народами Европы. Автор романа “На

20



следие” глубоко исследовал личность главного героя своего произ
ведения, сумел передать его духовный мир и показать величавость 
человеческой личности Ивана Яковлевича Яковлева. Автор не 
идеализирует своего героя и не отделяет его от общественных 
исканий того исторического периода. М.Ю хма безгранично верит 
во всемогущество человеческого разума и научного знания. Успех 
просветительской деятельности И.Яковлева вдохновлял писателя 
творить свои художественные прозведения несмотря на искусст
венно возведенные перед ним преграды и заставило поверить в 
силу слова. Самому Ивану Яковлеву приходилось преодолевать 
немало трудностей, лавировать между недоброжелателями во благо 
нации, смело бороться с реакционными силами, которые ставили 
под сомнение всю систему его просветительской работы, вести дело 
просвещения чувашей в зависимости от реальных условий жизни с 
тем, чтобы не разбить его от столкновения с ревностными критика
ми и противниками. В романе писатель рельефно изобразил пред
ставителей различных слоев общества, отличающихся своим соци
альным положением. Для Юхмы человек, независимо от его обще
ственного и социального положения, высшая ценность. Здесь и 
простые чувашские, русские, татарские крестьяне, и учащаяся мо
лодежь, интеллигенты - русские, поляки, преподаватели образова
тельных учреждений. Автор удивительно тонко, тактично, с почте
нием умеет передавать не только дух, характер, взгляды, нрав
ственное благородство, этику этих людей, но и условия быта, нра
вы, обычаи. Михаил Юхма не приукрашивает действительность и 
не возвышает своего героя до сказочных богатырей. “Н а жизнен
ном пути просветителя родного народа Ивана Яковлева встречают
ся много трудностей и препятствий, сложностей и порою неразре
шимых проблем, но он, истинный сын своего народа, при помощи 
передовых людей того времени разных национальностей добивает
ся великой цели - создает чувашскую школу и чувашскую письмен
ность. Его первые ученики Элексей Рекеев, Ягур Улюкин, Васи
лий Кашкаров, русский Иван Исаев, посещающий эту школу и 
изучивший чувашский язык, как первые факельщики разносят и 
распространяют свои знания среди чувашского народа”*. Читая 
роман, невольно ловишь себя на том, как достоверно писателю 
удалось передать те процессы, которые происходили в реальной 
действительности. Литературные герои не захламлены всякого рода 
произвольными фактами. Юхма в живой социальной устремленнос
ти реалистически раскрывает непростое рождение и дальнейшее ста-

•Балакаев А. Душевная щедрость плюс талант. Вместо послесловия к кни
ге Мншши Юхмы «Наследие». Чебоксары, 1999. -С .492.
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новление школы Яковлева и новой прослойки страны - чувашской 
интеллигенции. Молодые выпускники чувашской Симбирской школы 
И.Я.Яковлева, которые в свое время выписаны им из родной де
ревни - это люди новой формации, поставившие перед собой благо
родную цель - вытащить свой народ из нищеты, освободить его от 
забитости и бесправного существования через просвещение. Во имя 
светлого будущего чувашского народа, во имя его языка, самобыт
ной культуры и духовного благополучия, во имя государственной 
пользы ученики Яковлева готовы принести в жертву самое доро
гое - свое здоровье, молодость, счастье, свободу. В романе М.Юхмы 
Иван Яковлевич предстает не просто как просветитель чувашского 
народа, создатель новой письменности и открыватель чувашской 
школы, но и как судьбоносный преобразователь жизни своих соро
дичей, внедряющий в их среду прогрессивную русскую культуру, 
православную религию, передовую технологию земледелия, садо
водства, животноводства, пчеловодства. Он со своими учениками 
хочет облегчить судьбу родных и дорогих ему чувашей через про
свещение, через культуру, которые перебиваются с хлеба на воду и 
изнурительным, почти рабским трудом добывают кое-какие сред
ства к жизни. Редко кто из чувашей мог в те годы позволить себе 
обучать собственных детей в школах, после окончания которых 
человек может получить хоть какую-нибудь специальность и на
дежду на полноценную достойную жизнь. Юхма, освещая жизнь 
крестьян, не осуждает их за приверженность к патриархальному 
прошлому, а концентрирует все свое внимание на том, как мощные 
внутренние духовные силы народа выдвинули на сцену истории вы
дающегося своего сына - Ивана Яковлева. Герои Юхмы глубоко 
верят в великое будущее своего народа, их путеводный маяк - идеи 
прогресса и преобразование жизни через просвещение народных масс. 
Дело всей жизни Яковлева и его учеников писатель замечательно 
отразил через тяжелые испытания судьбы. Яковлевцы связаны сот
нями нитей с собственным народом, его судьбой, его социальной 
действительностью. Все свои духовные силы они прилагают служе
нию родному народу. Иван Яковлев и его первые ученики не тратят 
время впустую на философские размышления о назначении чувашей 
в этом мире, а смело действуют во имя его будущего - закладывают 
письменность, литературу, национальное искусство. Они остро стра
дают за то положение, в которое поставила чувашский народ соци
альная действительность - бедность и лишения. Однако герои романа 
глубоко любят свой народ, гордятся его трудолюбием, высокой нрав
ственностью, природной добротой, бескорыстностью, миролюбием, оду
хотворенностью, природным умом и смекалкой, сообразительностью, 
силой и ловкостью, скромностью. Они гордятся тем, что чувашские
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крестьяне уживчивы, покладисты, стремятся жить в полной гармонии 
с природой, но в то же время не терпят насилия над собой. Земное 
счастье чуваша в сильной его привязанности к родным корням - к 
роду, семье, старикам, детям, природе. Горькая доля бедняков, пол
ная лишений, терзает душу И.Я.Яковлева и его соратников. Вся их 
жизнь, стремления и чаяния направлены на изменение бедственного 
положения сородичей. Народному писателю М.Юхме удалось истори
ко-философски осмыслить эпоху, изучить душу народа и передать его 
мощную жизненную энергию. Интересны образы прежде всего мощ
ной фигуры педагога-просветителя и его учеников, которым уда
лось развязать крылья чувашскому народу и внести новые черты в 
его жизнь - возбудить великий интерес к просвещению, образова
нию. Жизнь чувашского народа именно благодаря заботам просве- 
тителя-энциклопедиста И.Я.Яковлева и его питомцев стала более 
насыщенной, духовно богатой, целеустремленной, и все это Михаил 
Юхма изобразил с великой любовью и благодарностью. Недюжин
ный природный ум, сильная воля, целеустремленность, решитель
ность действия, сообразительность, крестьянская хватка, практи
ческая деятельность и умение приспосабливаться к условиям жизни 
позволили Ивану Яковлеву, ярчайшей самобытной личности, осво
бодиться от жалкой участи и дать родному народу надежду и уве
ренность в завтрашнем дне. Михаил Юхма сумел рельефно, мастер
ски, на высоком уровне описать не только жизнь и деятельность 
великого патриарха чувашского народа, который сыграл переломную, 
решающую роль в его судьбе, но и удачно раскрыть его просвети- 
тельсколуманистические идеи.

Роман “Наследие” вошел в историю чувашской литературы как 
один из самобытных высокохудожественных произведений, значи
тельно обогативших литературу народов России. Этот роман в це
лом стал большой творческой удачей оригинального, самобытного, 
талантливого писателя. Безусловно, и само творчество М.Юхмы 
стало значительным национальным интеллектуальным богатством 
не только чувашской литературы, но и всей национальной культуры.

На наш взгляд, на формирование Юхмы как писателя ощутимое 
воздействие оказал художественный метод великих русских писа
телей Н.В.Гоголя и А.И.Герцена. К примеру, Юхма в вышеназван
ном романе жизнь освещает аналогично Герцену - мастера слова 
интересует, прежде всего тема столкновения передового человека, 
наделенного от природы недюжинным умом, способностями, с об
ществом, состоящим, в основном, из серых консервативных людей. 
Народный писатель сумел творчески осмыслить не только наследие 
великих русских писателей, но и философскую мудрость чувашс
кого народа, интеллектуальную деятельность элиты писателей на
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родов России и сформировать свои собственные идеи и взгляды. 
Для Юхмы высшая ценность - человек, который должен делать 
добрые дела, развивать добрые нравы родного народа и бороться 
за его счастье. Одним из таких обожаемых личностей для писателя 
всегда был один из великих сынов чувашского народа И.Я.Яков
лев. Юхма выразительными мазками рисует не только главного ге
роя романа И.Я.Яковлева, который выбрал нелегкий путь спасения 
родного народа, и его ближайших коллег, учеников, но и хранителей 
народной нравственности - крестьян. Выросший в среде неграмот
ных тружеников-чувашей Иван Яковлев был воспитан ежедневным 
изнурительным крестьянским трудом, что дало ему впоследствии 
возможность в любой ситуации приспосабливаться к жизни и выпол
нить свою главную миссию - сделать чувашей равноправными граж
данами страны наравне с русскими и посвятить свою жизнь благу 
родного народа. Герой Юхмы отличается от своих сверстников еще 
в детстве - он, благодаря деду Паххуму, Георгиевскому герою, 
постепенно освобождается от таких типичных крестьянских черт, 
как робость и забитость. В юношеские годы он приобретает надеж
ных друзей, уверенность в завтрашнем дне и сильное стремление 
развивать в себе заложенные природой качества с тем, чтобы как- 
то облегчить жизнь своих сородичей. Народному писателю удалось 
весьма достоверно показать, как молодой Иван Яковлев постепен
но приходит к мысли о служении родному народу и Отечеству и 
отразить характер тех, кто содействовал формированию подобных 
мыслей и желаний у будущего просветителя. Не ради хлеба насущ
ного, не в целях возвышения своей личности стремился к знанию, 
учению Иван Яковлев. М.Ю хма убедительно описывает, как во 
имя счастья и благополучия родного народа будущий просветитель 
постигает не только научные знания, но и секреты различных ви
дов хозяйственной деятельности. Писатель утверждает, что талант
ливый гимназист и одаренный студент никогда не ставил себе зада
чу - получить университетское образование и стать крупным госу
дарственным чиновником. Осмысливая жизнь и героический под
виг просветителя, ставшего самой мощной фигурой не только в 
национальной истории, но и национальном самосознании чувашско
го народа, М.Юхма прослеживает процесс зарождения и становле
ния новой прослойки чувашского народа - молодой национальной 
интеллигенции - развитого, образованного, грамотного в различ
ных видах хозяйственной деятельности, духовно сильной, нрав
ственно чистой. Они хорошо разбирались в изящных искусствах, в 
материальных и духовных ценностях не только российской, но и миро
вой культуры. Писатель хорошо осознает и убедительно это раскрыва
ет, что новая культура не родилась на пустом месте, а впитала в себя
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всю предшествующую культуру родного народа и заимствовала, прежде 
всего, уникальные куль турные традиции православного русского народа.

Освещая жизнь воспитанников Симбирской чувашской школы, 
автор тетралогии “Бессмертие”, куда помимо романа “Наследие”, 
входят романы “Возрождение” , “Материнский хлеб”, “Батюшкин 
сад”, раскрывает значение творчества знаменитого классика чу
вашской литературы К.В.Иванова - ученика И.Я.Яковлева, став
шего именем-символом в чувашской культуре. Юхма сумел рас
крыть средствами художественной литературы значение произведе
ний не только Константина Иванова, но и всей литературной шко
лы, возникшей в школе патриарха, и ее роли в дальнейшем разви
тии всей чувашской литературы и культуры. Писателю удалось 
всесторонне показать яркий, самобытный характер молодых писа
телей, поэтов, учеников патриарха чувашского народа, раскрыть 
их светлые образы. Юхме удалось раскрыть значение дружбы Ивана 
Яковлева с лучшими представителями разных национальностей, что 
оказало сильнейшее влияние на становление характера, взглядов и 
национально-исторического самосознания самого просве тителя. Ху
дожник слова вдохновенно описывает директора Симбирской гим
назии Вишневского, полковника Раевского, которые помогли бу
дущему выдающемуся педагогу России учиться в гимназии. Писатель, 
раскрывая образ юного Ивана-гимназиста, показывает его чистую 
душу, чистые чувства и помыслы. Юноша с большим уважением 
относится к своим благотворителям, он преклоняется перед ними, 
но не угождает и не раболепствует. С ними он поддерживает близ
кие отношения не из-за корысти, в общении с этими передовыми 
людьми общества он все больше и больше приближается к форми
рованию своих убеждений. В его самосознании происходит посте
пенный синтез национального и европейского элементов культур, 
которые затем слились в единое культурное поле. Юхма живо и 
интересно обрисовал И.Н.Ульянова, инспектора народных училищ 
Симбирской губернии, который был для юного Яковлева и стар
шим товарищем, и умным советником в просветительских вопро
сах, о чем свидетельствуют дневниковые записи самого патриарха. 
Именно он, Илья Николаевич, когда Иван становится студентом 
Казанского университета и его школа оказалась под непосредствен
ной угрозой закрытия, достает деньги для чувашской школы и она 
продолжает свое существование. Писатель убедительно развенчи
вает миф о том, что чуваши отличаются лишь смиренностью и 
покорностью и не имеют одаренности в учебе. Яковлев, как впро
чем и Ульянов, верил в великую духовную силу чувашского народа, 
верил, что его ждет большое будущее и у него будут свои Ломоно
совы, Пушкины, Толстые. И в подтверждение этого Юхма в дина
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мике показывает учеников-соратников будущего просветителя чу
вашей: Элексея, Яганата, а также позже пришедших в школу Его
ра Улюкина, Ивана Исаева, Василия Кашкарова. Причем, писатель 
приводит в романе много подлинных, документальных данных. На
пример, очень убедительно обрисован учитель Андрианов Констан
тин Андрианович, получивший первым из чувашей специальное пе
дагогическое образование, который с 1863 по 1900 год работал в 
селе Тузя нынешнего Батыревского района Чувашии и добился зна
чительных успехов в обучении детей не только основам точных 
наук, но и гуманитарным предметам. Юхма сумел убедительно пока
зать секреты его педагогических успехов, основанных на двуязыч
ном преподавании всех школьных предметов - на чувашском и рус
ском. “Чувашская школа держалась на фанатизме и выносливости 
Яковлева. Его вера в успех смелого почина передавалась учени
кам”*, - пишет народный писатель и это он не просто рассказывает 
виртуально, а блестяще описывает и показывает мастерски - убеди
тельно, художественно. Вот как автор романа сумел через сон Ивана 
передать его презрение к дочери губернатора, которая отказалась 
от услуг репетитора-чуваша Яковлева только потому, что он не 
русский, а инородец: “Сон был тяжелым, лихорадочным, не дару
ющий успокоения, да и наивно было ждать от судьбы милостей. 
Вдруг он увидел себя на берегу лесного озера; вода была сизая, 
ровная, будто скованная прочным льдом, но ветлы, ивы, склонив
шись еще красовались пышной листвою. Его мучила жажда, он 
прошел по топкому бережку к заливчику, где вода раскачивала на 
низкой волне далекую ясную звезду; нагнувшись, он зачерпнул 
пригоршню воды и увидел в зеркальной голубизне свое лицо, ис
худавшее, с ввалившимися щеками, с болезненно блестящими гла
зами. Как он устал, как постарел за этот год!.. Яковлев попятился 
и замер от отвращения и ужаса - в упор на него глядели круглые, 
словно вырезанные из жести, дико злые глаза лягушки, сидевшей 
на окунувшемся кроной в воду обрубке дерева. Ба, да это же 
щуренные-щуренные, раскаленные презрением глазищи дочери гу
бернатора Гойнинген-Гюне!.. Он застонал, забился, срывая с себя 
одеяло; кто-то удержал Ивана за плечи, кто-то поднес ему в жестя
ном ковше студеную из кадушки в сенях воду. Иван пил с такой 
жадностью, что уши у него прыгали, как у жеребенка на водопое. 
И бредовое сновидение рассеялось”*.

* М.Ю хма. Наследие. Чебоксары: Чувашское книжное издательство. 1999
С. 158:

* Там же. С.160-1С1.
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Не все великовозрастные ученики Яковлева, а их первоначаль
но было четверо, выдерживают испытания судьбы и лишения, не
приязни и презрения русских чиновников к “лезущим в школы и 
гимназии инородцам-чувашам”. Ягур Улюкин - один из однокаш
ников Яковлева по Бурундукской школе, так и не приобретший 
уверенность в своих силах, в правильности избранного им пути, 
бросает школу и уезжает в родную деревню.

Оставшиеся ученики и Иван Яковлевич продолжают мучитель
ный процесс зарождения настоящей чувашской школы, которая 
могла бы взять на себя великую миссию просвещения родного 
народа. Молодые люди ставят перед собой великую задачу - под
готовить чувашский алфавит и на его основе выпустить “Букварь” 
на родном языке. В этом им также всестороннюю помощь оказыва
ет И.Н.Ульянов. Эту мечту и изнурительную работу Яковлев и его 
первые ученики-соратники продолжают и после поступления окон
чившего с золотой медалью Симбирской гимназии Ивана в Казанс
кий университет. Для создания алфавита молодым начинающим 
исследователям родного языка надо было преодолеть не только 
скептическое отношение к их затее окружающих, финансовые, хо
зяйственные, материальные лишения, но и проникнуть в тайны языка, 
особенности народного говора. Первые рукописи, первые сочине
ния текстов к чувашскому “Букварю” экспериментировались, про
верялись в глухих деревнях среди крестьян, рецензировались у 
корифеев народного образования. В подготовленных статьях были 
народные легенды, пословицы, поговорки и тексты собственного 
сочинения о повседневном быте крестьян, история народа и совре
менность.

Первые потери и трудное зарождение чувашской школы писа
тель раскрывает через бурную деятельность Ивана Яковлева. Он 
глубоко раскрывает внутренние душевные переживания не только 
главного героя романа, но и его учеников, а также соратников - 
И.Н.Ульянова, его супруги Марии Александровны, которые стре
мились всячески помогать Ивану Яковлеву в его героическом на
чинании. Юхма убедительно изображает, как Илья Николаевич вся
чески поддерживает молодого гимназиста в его борьбе за открытие 
чувашской национальной школы и раскрывает смысл и значение 
его конкретной помощи не только школе, но и всему чувашскому 
народу. Писатель не приукрашивает действительность описываемо
го времени. Здесь и трудная, почти рабская жизнь неграмотных, 
забитых, простых крестьян - чувашей, мордвы, татар, русских, 
весьма далеких от чуждого им образования и изысканных манер 
придворного "вежества". В то же время с каким упоением Юхма 
изображает красоту их самобытной культуры, быта, песен, хорово
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дов. Здесь удивительным образом сочетаются контрастное, переплета
ется лирическое и драматическое, возвышенное и низкое. Писателя 
особо интересует образ Ивана Яковлева, который предстает в романе 
как олицетворение великого исполнителя мечты веков чувашского 
народа о счастье. Яковлев у Михаила Юхмы - не сказочный богатырь 
и не волшебник, он такой же, как и все другие его соплеменники. Он 
также естественен, также, как и другие земляки, веселится и пережи
вает. Яковлев - живое воплощение представителя своего народа, но в 
то же время он немного и другой, духовно независимый, с чувством 
глубокого достоинства и уважения к личности, европейски образован
ный, интеллигентный, национально содержательный. Его мечты и по
рывы шире и глубже, чем у его соотечественников. Он верен своей 
юношеской мечте, идет к ней пусть небольшими, но верными шагами. 
Юхма утверждает, что все человеческие качества будущего просвети
теля сформированы на основе буквы и духа наследия родного наро
да. Он воплотил в себе самые лучшие черты чувашей, такие, как 
трудолюбие, терпеливость, совестливость, кропотливость, ловкость, 
прилежание, упорство. Однако чувашам в тот исторический отрезок 
времени не хватало энергичной напористости, инициативности, пред
приимчивости, размаха, риска, смелости, одержимости. Многие черты 
(они были утеряны вследствие многовековой порабащенности други
ми народами - В.П.), которыми не обладали чуваши в то время в 
основной массе, Иваном Яковлевым были приобретены у других на
родов, прежде всего у русских. Писатель, изображая становление 
характера главного героя, раскрывает его внутренний мир, в то же 
время стремится ясно очертить его индивидуальность. Юхма вместе с 
читателем сам поражается тому, как вчерашний босоногий, стесни
тельный, но щедро одаренный природой деревенский мальчик-чуваш 
постепенно превращается в смелого, уверенного в себя, расторопного, 
делового, практичного, очень организованного во всем, умеющего 
делать точные расчеты и прогнозы и находить наиболее рациональ
ные решения поставленных задач образованного, самостоятельного, 
инициативного и упорного человека-патриота своего народа. Изобра
жая Ивана Яковлевича, автор тетралогии “Бессмертие”, куда входит 
роман “Наследие” как первая часть, Юхма вносит в изображение 
исторической эпохи именно те черты, которые ей присущи. Автор 
романа рисует, как постепенно И.Я.Яковлев в самом вначале своего 
великого, подвижнического труда освобождает себя и своих учени 
ков от отрицательных пережитков старины, не вяжущимся с совре 
менным укладом жизни передовой части населения страны, от устаре
лых взглядов и обычаев. В своей работе учитель чувашского народа 
опирается на русскую культуру, базирующуюся на христианстве. На
родному писателю прекрасно удалось передать через художественное
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осмысление выбор Иваном Яковлевым культуры между христиан
ством и мусульманством. Отдавая предпочтение русской культуре, 
Яковлев-просветитель, как отчетливо подчеркивает романист, исхо
дит прежде всего из того, что “преемственное” христианство поможет 
преодолеть пессимизм чувашей и спасет их от перехода в мусульман
ство и отатаривания, а затем и полного исчезновения как народа. На 
взгляд просветителя православие, в отличие от ислама, сохраняло 
нацию - а это было главное для Яковлева, тем более он восторгался 
силой и духом русского народа, его размахом, гражданской солидар
ностью, доброжелательностью, мужеством, хлебосольностью, общи
тельностью, добротой, приветливостью, соборностью. Ему импониро
вала возможность плодотворного, естественного синтеза чувашской 
культуры с русской, сохранив при этом свой язык, культуру и нацио
нальное самосознание. К русской, а через нее и к мировой культуре 
учащихся, а постепенно и весь народ, полагал И.Яковлев, можно 
привести лишь через родной язык, родную культуру. Прорабатывая 
для читателя весь комплекс столь сложных задач просветителя, писа
тель не переходит на научно-популярное описание Жизни и деятельно
сти великого Яковлева, а все это осмысливает средствами художе
ственной литературы и как истинный художник обрисовывает точны
ми и выразительными мазками. Юхма страстно влюблен в своего 
главного героя и во всех тех, кто помог Яковлеву, его ученикам 
“светом знания разогнать тьму” и вернуть чувашскому народу свою 
“Золотую книгу”. Романист ненавязчиво приобщает читателя вместе 
с героями произведения к их творческим поискам, к культуре чуваш
ского народа, не отрицая ценности соседних народов. Роман “Насле
дие”, как и вся тетралогия “Бессмертие”, во многом способствует 
нравственно-эстетическому, духовному развитию читателей, в особен
ности детей, учит их с уважением относится к другим народам. Мож
но предположить, чго именно такие художественные творения во мно
гом способствуют пониманию между разными народами, ведут к умень
шению национальной враждебности, этноцентризма. Юхма, как писа
тель, прекрасно справился с задачей раскрытия процесса развития 
самосознания чувашской нации под влиянием великой личности, кото
рая сумела создать вокруг себя ядро национальной интеллигенции*.

* С этой точки зрения любопытно привести фрагмент из поздравительного 
письма Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ  по случаю 80-летня Чувашского книжного издательства. 
Высоко оценивая влад ЧКИ в развитие культуры и книгоиздания, в письме, 
как пример лучшего литературного творения, приводится роман “Н аследие” 
М.Юхмы: “Благодаря Вам издан и получил широкую известность роман на
родного писателя Чувашии Михаила Юхмы “Н аследие”, пропагандирующий 
вклад великого чувашского просветителя, создателя новой чувашской пись 
менностп, автора первого чувашского Букваря Ивана Яковлевича Яковлева"
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Писатель широко, панорамно вводит читателя не только в быт и 
особенности жизни чувашского народа, но и нравов, религии, 
предрассудков, своеобразной психики, раскрывает его умственные 
способности и т.д. Через весь этот роман красной нитью проходит 
мысль о том, что Яковлев и созданная им Симбирская чувашская 
школа явились важным и решающим фактором для консолидации 
чувашского народа и стали преградой, порубежной чертой от ота- 
таривания. Именно сам чувашский народ выдвинул из своей среды 
личность-феномен, который во многом определил дорогу его буду
щего развития. Главная идея Юхмы заключалась в том, что народ, 
имевший свою богатую историю и культуру и по воле случая “по
павший под пресс истории”, не должен и не может стать “прими
тивным”, тем более не имеет морального права исчезнуть с лица 
земли как национальность. Он полностью разделяет мнение просве
тителя чувашского народа в том, что будущее чувашского народа 
вместе с русским народом, Россией. Свою точку зрения автор под
тверждает конкретными примерами из истории.

Выводы писателя позволяют более полно осмыслить “Духов
ное завещание чувашскому народ” Ивана Яковлева и более глубже 
понять его. Как известно, просветитель великолепно знал нацио
нально-психологические особенности своего народа, его ментали
тет. В своем завещании он подчеркивает не только положительные, 
но и отрицательные черты и качества соплеменников и указывает, 
что они мешают развиваться народу в полной мере. При этом он 
завещает своему народу преодолевать чувство зависти друг к дру
гу, тех, кому посчастливилось получить образование, просит все
мерно поддерживать соплеменников во всем, везде и всегда. Все 
это очень дорого и близко и самому автору тетралогии “Бессмер
тие”. Для него, как и для главного героя его романа, художествен
ная культура, которую гворит народ, представляет собой необыч
ное явление, вдохновляющее людей на высокие чувства, добрые 
мысли, побуждения и стремления. Каждая культура, по мнению 
писателя, что отражается в его авторской позиции в романе, это 
индивидуализация человечества. Каждый народ, каждая культура, 
язык несут свое собственное, только им присущее начало и именно 
оно обогащает, делает интереснее все человечество. В своей тетра
логии Михаил Юхма ведущей силой общественного развития ви
дит именно самобытную культуру народа, а государство, по его 
мнению, всемерно должно ее поддерживать. Юхма считает, что 
каждая культура должна идти своим собственным путем, не слива
ясь с другими, не уходить в сторону от общего пути духовного 
наследия собственного народа, но не отрицая при этом взаимодей
ствие и диалог культур различных наций. Яркий пример символа-
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личности родного народа, обладающим упорным и твердым харак
тером, настойчивостью, живым умом и сметкой, на положительном 
примере которого надо воспитывать подрастающее поколение, пи
сатель видит в образе Ивана Яковлевича Яковлева. Юхма подчер
кивает, что именно Яковлев сделал титаническую работу для об
легчения судьбы родного народа, освобождения его от государ
ственного угнетения и для его нравственно-духовного обогащения.

Глубоко оригинальная художественная тетралогия многогранно
го, талантливого народного писателя Чувашской Республики Ми
хаила Николаевича Юхмы, созданная на реальном жизненном мате
риале, по праву вошла в золотой фонд современной чувашской 
литературы.

На наш взгляд, тетралогия “Бессмертие” - это своеобразный 
итог большого этапа творческого пути писателя. Несмотря на труд
ности, М.Ю хма более тридцати лет вел кропотливую работу по 
воссозданию подлинной картины не только истории просвещения и 
образования чувашского народа, но и огромного пласта его исто
рии 18-20 веков. Произведения народного писателя заставили чита
телей несколько по-иному увидеть прошлое Чувашии, народов По
волжья и даже всей России. Под влиянием исторических произве
дений М.Юхмы наиболее авторитетные чувашские историки стали 
переосмысливать свои выводы, сделанные когда-то осознанно в 
угоду консервативному режиму под давлением идеологических и 
политических прессов. В настоящее время литературная критика 
полностью признает истину, что художественная деятельность Ми
хаила Юхмы является крупным этапом в развитии чувашской ли
тературы. Творчество народного писателя Чувашии оказало опре
деленное влияние на многих молодых литераторов нашей бывшей 
огромной страны - СССР. Как признают сами писатели, в частности, 
горномарийские, балкарские, удмуртские, мордовские, якутские, воз
действие Юхмы огромно на их творчество. Высокохудожественные 
произведения чувашского писателя также пользуются огромной по
пулярностью в Татарии, Башкирии и других республиках России, а 
также Азербайджане, Болгарии, Венгрии, Турции, Германии и дру
гих государствах. Произведения М.Юхмы, пронизанные истинной 
любовью к своему народу, его истории, обычаям и традициям, 
культуре вообще и в частности - народной художественной, вошли 
в золотой фонд не только чувашской, но и всей литературы России.

Даровитому писателю удается более тридцати лет не только удер
живать внимание читателей к своему творчеству, но и удивлять и 
радовать их все новыми и новыми произведениями, раскрывающими 
его разносторонний и многогранный таланг совершенно с неожидан
ной стороны. Сегодня стало очевидным, что Юхма шагнул и в 21 й
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век не только как один из ведущих прозаиков Чувашии, но и как 
яркий, пламенный публицист, драматург, автор слов многих и мно
гих популярных песен, активный общественный деятель. На рубеже 
веков ему удалось ие только “пробиться” сквозь “шоковую тера
пию”, но и написать и выпустить ряд новых книг. К сожалению, 
чувашские литературоведы и литературные критики в последние 
10-12 лет почти не анализируют творчество современных писате
лей, не прослеживают их творческие искания, впрочем, много лет 
исследованиям не подвергается и творческое наследие многих вы
дающихся классиков чувашской литературы. Это частично связано 
и с тем, что многие литературоведы, как и сами писатели, растеря
лись перед “демократическим обновлением общества”, фактом разва
ла СССР и переходом страны из социалистического строя обратно в 
капиталистический. Поэтому некоторые стали просто, если можно 
так выразиться, бывшими литературными критиками и литературо
ведами и стали зарабатывать на хлеб насущный в иной области. С 
другой стороны, работ, посвященных анализу творчества писате
лей или их отдельных произведений, стало почти невозможным 
печатать - литературные журналы “Ялав” (Знамя) и “Тӑван Атйл” 
( Родная Волга) из бюджета почти не дотируются и выходят очень 
маленькими тиражами, причем чаще всего каждый номер их полно
стью или частично посвящается какой-либо организации или пред
приятию и все материалы в них написаны именно о заказчиках. В 
этих условиях стало актуальной обнаружить в печати честные, не
предвзятые литературоведческие работы, профессионально раскры
вающие красоты и недостатки в произведениях искусства совре
менников. Бесчеловечное, бездушное “новое демократическое вре
мя” внесло смятение в стихию литературной жизни Чувашии, как, 
впрочем, и всей России. Ясность прошлых лет запуталась трагичес
кими днями сегодняшней действительности и творчество многих 
писателей не просто ослабло, но и затухло. Однако подобное раз
витие событий в стране подтолкнуло сильных, самостоятельных, 
вольнодумных писателей не растерять духовные ценности и еще 
больше укрепить “точку опоры” и найти свою нишу в сложившей
ся обстановке. И в конце второго тысячелетия, и в начале третьего 
тысячелетия такие, как народный писатель Чувашии Михаил Юхма, 
сумели не только выстоять перед превратностями жизни и судьбы, 
но и раньше всех осмыслили “неуютное” для литературы и искус
ства время и с удвоенной силой продолжали многомерную деятель
ность по осмыслению действительности - плодовитую литератур
ную работу во имя родного народа. Это оказалось непростым де
лом - душевные переживания но поводу потери великой страны, 
возникших конфликтов между бывшими дружественными народа
ми, надолго выбивали писателей из творческой колеи.

32



Следует особо подчеркнуть, что начало перестройки, который 
М.Юхма принял с большим воодушевлением, обозначил для писа
теля новый этап жизни и творчества. Состояние души писателя в 
те годы можно сравнить с весенним днем, ожидающим после дол
гих, холодных месяцев ярких, солнечных дней, когда, наконец-то, 
зацветут луга, зазеленеют леса, запоют птицы, и природа задышит 
в полную грудь и станет свободной от властной, холодной, убива
ющей все живое грозной зимы.

М.Юхма верил перестройке, он был уверен в том, что на место 
тоталитарной системы придет истинная демократия, которая будет 
окрылять его родной народ, республику, страну. Он писал, как 
всегда, вдохновенно, но с болью в душе о судьбе родного народа, 
о гибели родной культуры, о том, что тоталитарная система приве
ла всех к той черте, за которой уже полная потеря всех ценностей 
этноса - пустота. Мы имеем ввиду такие его очерки и художествен
но-публицистические статьи тех лет, как "Брошеное поле" ("Лите
ратурная газета", 20 января 1988 г.), "Отцовское письмо"("Прав- 
да", 25 апреля 1988 г.), "Тяжелы вчерашние вериги" ("Советская 
культура", 16 августа 1988г.), "Свято верю в обновление..." ("Книж
ное обозрение", 3 февраля 1989 г.), "Куда летишь, земляк?.." ("Воз
душный транспорт", 30 декабря 1989 г.), "Исповедь с полевыми 
цветами на руках" (сб. "Узоры на сурбанах", Москва, 1989 г.); а 
также его выступления на Пленуме правления Союза писателей 
РСФ СР, посвященной теме "Многонациональная российская дра
матургия и проблемы ее развития в период перестройки" ("Литера
турная Россия", 17 апреля 1987 г.), на Всесоюзном совещании 
драматургов и театральных деятелей ("Советская культура", 16 ап
реля 1988 г.), во Всесоюзном писательском клубе "Судьба челове
ка" ("Литературная Россия", 25 ноября 1988 г.), на совещании 
руководителей писательских организаций и главных редакторов рес
публик Поволжья и Урала ("Литературная Россия", 3 февраля 
1989 г.), за Круглым столом "СССР наш общий дом" ("Правда", 
3 апреля 1989 г.) и другие. Однако его жизнь в то время склады
вается совершенно по другому - определенные силы старой систе
мы попытались загнать его в угол - начинается травля писателя на 
страницах республиканских газет и журналов не только графомана
ми, но и некоторыми учеными и коллегами по творческому цеху. 
Они не могли простить Юхме вольнодумства, а также открытой 
критики всевластия КПСС и с благословения некоторых предела 
вителей литературно-партийной верхушки стремились показать “выс
кочке” его место.

Следует подчеркнуть, что им, хоть и удалось привнести горечь 
в личную жизнь писателя, но сломать его дух не удалось. Горечь
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души не переросла в ненависть к этим людям - он их просто жалел, 
ибо прекрасно понимал, что эти мелкие души - лишь жалкие ис
полнители чужой воли, что режиссеры почти всегда остаются за сце
ной. Михаил Николаевич верил новым веяниям в политике и с голо
вой окунулся в народные движения. Однако надежды писателя во 
многом не оправдались. Обстоятельства, искусственно созданные 
вокруг него, чуть было не загнали его в угол, однако Юхма, зака
ленный в борьбе еще в годы советской власти, сумел не только выс
тоять, но и стал одним из лидеров национального движения чувашско
го народа. Под его руководством в 1988 году проводится I Всечуваш- 
ская конференция, где принимается судьбоносное решение всего чу
вашского народа - созвать как можно скорее II Всечувашский сьезд ( I 
Всечувашский сьезд состоялся в 1917 году в Симбирске). Этот всена
родный форум создал общенациональную организацию - Чувашс
кое национальное общество (Ч Н О ). В декабре 1989 года созыва
ется II Всечувашский сьезд. М.Юхма был председателем Оргкоми
тета по созыву и проведению съезда. Он открыл этот сьезд и 
сделал основной доклад: “Чувашский народ: вчера, сегодня, завт
ра”. Этот сьезд стал основной вехой в жизни чувашского народа 
эпохи перестройки. Сьезд учредил новую общенациональную орга
низацию - Всечувашский общественно-культурный центр (ЧОКЦ). 
Народный писатель Чувашии М.Юхма был избран его руководите
лем. ЧОКЦ создал свои фольклорные ансамбли “Тарават” , “Са
дам”, “Чӑвашстан”, Чувашский национальный театр “Термен”, ку
кольный театр “Пюрнеске” , стал выпускать всечувашскую нацио
нальную газету “Вучах” (О чаг), журнал для чувашских женщин 
“Пике” (Сударушка) и детский журнал “Путене” (Перепелочка). 
Однако эти издания были заранее обречены, ибо они только час
тично и очень недолгое время финансировались из федерального 
бюджета. Жестокое время растоптало добрые намерения писателя 
и его соратников газеты и журналы ЧО КЦ перестали выходить 
из-за невозможности финансировать их издание и оплаты труда 
сотрудников редакций. Унизительная необходимость “выбивания” 
денег у правительства республики или выспрашивания их у спонсо
ров не могла, казалось бы, способствовать расцвету творчества 
писателя, тем не менее внутренняя личная свобода Михаила Юхмы 
от обстоятельств и, что немаловажно, от сильных сего мира - госу
дарственных чиновников, позволили ему с удвоенной силой тя
нуться к “заветной лире”. Именно тогда, когда Юхму хотели уни
зить, уничтожить его оптимизм и веру в вечное торжество правды 
- он пишет острые публицистические статьи и художественно-публи
цистические очерки, которые сплачивают людей, заряжают их оп
тимизмом, внушают им свободолюбивые мысли и чувство нринад-
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лежности к великой стране, к великому народу. Такие статьи и очер
ки писателя как "Сохраним дом отца", "Круглый стол дружбы", 
"Судьба моего народа", "Четыре века в одной лодке”, "В интересах 
всей нации", "Память незабытых предков", "Цветы Ямансара", "Рос
сия, спаси Юго-Осетию и Абхазию...", "Я с тобой, далекий друг!..", 
"Почему не приехали в Чувашию писатели СНГ?" в отличие от мно
гих печатавшихся в то время в центральных СМИ и на страницах 
республиканских газет и журналов материалов, не призывают разом 
отказаться от всего того, что было в нашей стране до объявления об 
обновлении ее политического строя. Он предлагает не спешить с окон
чательными выводами, так как в переходный этап много временного, 
преходящего. Юхма ищет пути, которые бы привели к перспективам, 
открывающим настоящее будущее для его народа, языка, культуры. В 
суете предстоящих перемен он призывает сохранить лучшие, прогрес
сивные традиции своего народа и жить в дружбе и мире, прежде всего 
с соседними и вообще со всеми народами. Свобода и воля каждому 
народу, право его на самоопределение, сохранение и дальнейшее раз
витие языка, культуры - вот неполный перечень вопросов и про
блем, поднятых в первые годы перестройки М.Юхмой. В это время 
писатель испытал своего рода душевный переворот, ибо он, поверив 
в перестройку, вновь и вновь обращался к идеалам своей юности - 
нравственно-духовной чистоте людей, общества.

Для Михаила Николаевича начало перестройки - это осуществ
ление вечной светлой мечты его народа, страны - повсюду должны 
воцариться мир и свобода, согласие и содружество между народа
ми и государствами. Правда, в некоторых статьях и очерках замет
на не только высокопарность слога писателя, но и некоторая идеа
лизация традиций, нравов родного чувашского народа как в про
шлом, так и в настоящем, а также односторонность в обрисовке 
людей и их характеров. Однако в показе психологических основ 
характеров героев своих произведений автор остается большим мас
тером и цельным художником. Следует подчеркнуть, что философс
кой основой почти всех произведений Юхмы, в том числе и публи
цистики, является национальный образ мыслей, национальное виде
ние мира. В художественном отношении они представляют собой 
целостный сплав традиционной классической литературы с фольк
лорными традициями.

Затем радость и великая надежда на грядущие перемены посте
пенно меняются на грусть, разочарование и отчаяние, ибо пере
стройка постепенно стала превращаться лишь в реставрацию капи
тализма. Из общественной жизни исчезает целомудрие. Пошлость, 
обман, двуличие вытесняют общечеловеческую нравственность. 
КПСС, фактически начав перестройку, превратилась в основном в
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тормоз тех процессов, которые сама инициировала. Именно тогда 
М.Юхма написал художественно-публицистические очерки “Бро
шенное поле”, “Отцовское письмо”, “Свято верю в обновление”, 
“Тяжелы вчерашние вериги”, “Как жить дальше?..”, “Вернуть ушед
ший мир нашим детям”, которые глубоко затрагивали тему не толь
ко сегодняшнего дня, но и исторически проследили, как зародилась 
и как окрепла та почва, на которой выросла и развивалась нацио
нальная жизнь родного народа, и как она постепенно увядает в безум
ной среде, ибо разрушается уже сама почва. В своих статьях и очер
ках, которые были опубликованы в центральной печати, он смело 
призывает бороться против всего того, что мешает свободно разви
ваться самобытной культуре народа, его национальной жизни. Не
счастливая и горькая судьба родного народа заставляет писателя пе
реживать, томиться, вынуждает его искать новые пути для развития 
многострадального народа. Он хочет разбудить народ от вечного сна, 
обращается к нации, и, прежде всего, к интеллигенции. Ему не кажут
ся наивными и несбыточными мечты первого поколения интелли
генции чувашского народа - всех чувашей Поволжья объединить, в 
перспективе, в одну республику, так как нынешняя диаспора оказа
лась искусственно и умело расторгнутой государственной машиной 
от единого чувашского народа.

При этом сам писатель остается реалистом - он прекрасно пони
мает, что сегодня в исторически сложившейся обстановке, чувашс
кий народ, независимо от места проживания, может сохранить себя 
как единый этнос лишь в том случае, если объединится в одну 
культурную автономию.

Народный писатель М.Юхма поистине всегда руководствовался 
толстовским правилом: “Замахиваться на большее, а по малому - толь
ко кулак отшибешь”. Его острые публицистические статьи об актуаль
ных проблемах языка, культуры, истории а также о правах творчес
кой интеллигенции писать свободно без оглядки на власти и цензуру 
всегда вызывати огромную почту. Причем “обратная связь” с чита
тельской аудиторией позволяла писателю поднимать проблемы “глу
бинки” и диаспоры, затронуть в печати тему нравственности, ду
ховности, морали.

Писателя глубоко волнуют также события внутренней и внеш
ней политики своей страны того времени. Он призывает поддержи
вать мир во всем мире, развивать дружеские отношения со страна- 
ми-соседями и всеми другими, где уважаются и соблюдаются граж
данские права простых тружеников, где у власти стоят люди, кото
рые свет и добро, нравственность и духовность ставят на борьбу со 
злом. В своих произведениях автор не остается брюзжащим скеп
тиком, он не отрицает тотально одно и не восхваляет чрезмерно
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другое. М.Юхма в своих публицистических работах не претендует 
на абсолютную правду жизни - он ищет, доказывает, возмущается 
и предлагает свои варианты, дает советы для решения тех или 
иных проблем. Писатель-публицист допускает, что он вполне мо
жет и ошибиться, когда судит со своей точки зрения о современной 
жизни, но он уверен, что истину необходимо найти. Несгибаемый 
гуманист, готовый общаться со всеми, кого тревожат, мучают, тер
зают, раздирают проблемы будущего своей страны, родного наро
да и его культуры - языка, литературы, искусства. Он радуется и 
страдает, его волнуют вечные ценности, и все это писатель переда
ет в своем ракурсе, в своем видении. При этом он остается челове
ком, влюбленным в свой народ, в его обычаи и традиции, литера
туру и искусство, культуру, и горячо отстаивает их. В художе
ственно-публицистических произведениях Юхма почти никогда не 
говорит языком Эзопа, не лукавит ни с читателем, ни с собой. Да, 
действительно, при этом он иногда оставался преданным своим 
юношеским иллюзиям, но свое видение мира в статьях и очерках 
старался выразить с позиции сегодняшнего дня.

Художественная публицистика Юхмы - это особый, органически 
талантливый мир. Она заставляет читателя радоваться и страдать вмес
те с писателем, дает вдохновение и веру, будит в нем национальную 
память. Главная идея и миссия художественно-публицистических работ 
писателя, как это мы отметили частично, духовное обновление об
щества, подъем этнического и исторического самосознания чу
вашского народа. Народ должен освободиться от рабской зависи
мости властей, не потворствовать лжи и преступлению, а взять в 
собственные руки свою судьбу и определить цель и задачу в исто
рии человечества. ("Круглый стол дружбы", "Доброе имя", "Свет 
дружбы", "Какой президент нам нужен", "Солнцем бы стать мне"). 
Здесь нет подробного описания быта чувашского народа, природы, 
также как нет выразительного описания, глубокого, полного рас
крытия характеров персонажей. М.Юхма не из карьеристских со
ображений, а сознавая свою ответственность как гражданина и как 
писателя перед своим народом, вновь и вновь возвращается к худо
жественной публицистике. Такие незаурядные его работы, как “Род
ное слово - радость и печаль” , “Пожми протянутую руку” , “Я 
верю в Россию”, “Застой боязни и ветер инициативы”, “Нужны 
переговоры” глубоко и остро раскрывают те недостатки и упуще
ния, которые во многом способствовали зарождению застойных 
явлений во внутренней жизни страны, приведшим не только к куль
турным конфликтам, но и войнам между соседними народами. В 
своей публицистике он призывает преобразить Родину, руковод
ствуясь при этом не честолюбивыми соображениями, а величествен
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ной благодарностью и великим желанием созидания во благо род
ного народа, государства. Его глубоко беспокоит духовно-нрав
ственное состояние современного общества, ибо власть самодистан
цировалась от проблем народа, духовность и нравственность оказа
лись в глубоком кризисе, что, в принципе, и привело впоследствии, 
к распаду страны. Во многих художественно-публицистических про
изведениях М.Юхма затрагивает тему долга перед малой родиной, 
перед родной землей, на которой вырос человек, перед народом, 
который родил тебя, перед ушедшими в мир иной предками. Раз
мышления над этими важными вопросами и проблемами во многом 
способствуют нравственному становлению личности юных читате
лей ( “Чувашский реквием”, “Круглый стол дружбы”, “Солнцем 
бы стать мне” , “Защитим доброе имя журналиста”, “Верность ис
тине”, “Добро и зло”). Естественно, указанные нами темы и про
блемы, которые поднимает в своих произведениях народный писа
тель Чувашии Михаил Юхма, это лишь часть тех, которые присут
ствуют в его творчестве. Сила добра и зла, высокая человечность, 
достоинство человека, счастье и смысл жизни, дружба, любовь, 
моральная чистота, духовное раздвоение общества, кризис нацио
нально-этнического самосознания, нравственные основы существо
вания человека в природе, культура использования природных бо
гатств, культура и нравственность, духовность - вот неполный пе
речень вечных философских вопросов, над которыми писатель раз
мышляет в своих произведениях. Безусловно, в свои творения пи
сатель вложил собственные духовно-нравственные идеалы, свои 
убеждения. Он всегда верил в силу печатного слова как сильней
шего способа формирования общественного мнения и на книгу смот
рел как на духовно-нравственного поводыря. В публицистических 
статьях Михаил Николаевич стремился активно формировать обще
ственное мнение и придать обществу оптимистическое настроение. В 
публицистике Юхмы больше личностного начала автора, поэтому он 
в годы перестройки все чаще обращается именно к этому виду литера
туры, граничащей с журналистикой. На первый план его творчества 
выходят яркие, невымышленные личности с исключительными каче
ствами. В своих статьях и очерках М.Юхма рассказывает о таких 
людях, чей пример, чьи нравственные силы способствуют укрепле
нию духа народа. Среди его героев наряду с великими личностями 
есть самые простые, обыкновенные люди - колхозники, рабочие, 
учителя, студенты, солдаты. Есть люди-символы, чей положи
тельный пример также способствует вырабатывать в людях, осо
бенно в юных читателях, характер, готовность к самопожертвова
нию, преодолению трудностей, быть нежным и чутким, предан 
ным в любви, мужественным и храбрым при защите чести, досто
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инства, свободы народа, Родины. Это образы просветителя чу
вашского народа И.Я.Яковлева и его сподвижников, учеников, а 
также космонавта-3 А.Г.Николаева, восьмерых братьев Алексее
вых, погибших в Великой Отечественной войне и др. Эти герои 
навсегда вошли в сознание многих поколений учащихся не только 
чувашских школ, но и всей страны. Подобные реальные люди, 
ставшие героями произведений писателя, способствовали выра
ботке в читателях нравственности, положительных моральных ка
честв, гуманности, повышению культуры учащихся и влияния на 
их духовное формирование, воспитанию патриотизма. Народный 
писатель М .Ю хма за свою долгую творческую деятельность со
здал своеобразную летопись истории своего народа от далеких 
лет древности до настоящего, образы от древнечувашских бога
тырей до сегодняшних героев космоса, строителей, тружеников 
села. Благодаря именно ему чувашское юношество стало соприча
стным как к подвигу отцов и дедов, так и далеких предков, жив
ших еще в 8-10 веке до н.э., которые защищали не только незави
симость родной земли, но и язык свой, культуру, традиции. По
этому вполне понятно и логично, что Михаил Юхма - один из 
немногих чувашских писателей, чье имя известно не только взрос
лым, но и детям дошкольного возраста. В детских садиках разу
чиваются песни, написанные на его слова. Многие детские садики 
в Чувашии носят имя одного из героев его произведений - “Пюр- 
неске” - маленького мальчика, защитника всех добрых существ, 
героя повести “Удивительные приключения Пюрнеске и его дру
зей”, детских пьес “Соломенный мальчик”, “Пюрнеске и его дру
зья”, детской одноименной оперы, а также и балета. Программа 
чувашских детских садов предусматривает чтение небольших рас
сказов и стихов народного писателя. Затем в младших классах 
учащиеся знакомятся с такими художественными произведениями 
М.Юхмы, как “Сказки сокола” , “Мальчик из Будайки”, “Откры
тие мира”. В средних и старших классах чувашской национальной 
школы творчество писателя представлено более шире, а именно 
такими произведениями, как “Звезды зовут”, “Перья белого лебе
дя”, “Друзья моего детства”.

Впервые изучение отдельных небольших произведений Михаила 
Юхмы в школе было введено во втором классе (1966 год), затем 
уже во всех учебниках младших и средних классов его творчество 
представлено было стихами, баснями, литературными сказками, рас
сказами.

В 4-м классе учащиеся чувашских национальных школ изуча
ют высокохудожественную повесть М.Ю хмы “Перья белого ле
бедя”. Однако, как эго не парадоксально, до сих пор программа
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по чувашской литературе для чувашских школ не предусматрива
ет монографического изучения жизненного пути и творчества пи
сателя, ни одного из важнейших его произведений крупного жанра. 
В результате у учащихся складывается поверхностное представле
ние о жизни и творчестве одного из самых видных, маститых со
временных чувашских писателей, тем более, что именно многие 
произведения народного писателя Чувашии Михаила Юхмы стали 
во многом этнообьединяющими и повышающими уровень этнического 
и исторического самосознания нации.

Высокохудожественные произведения талантливого писателя, 
гуманиста, подлинного сына чувашского народа вполне заслужи
вают, чтобы их читали и изучали во всех классах чувашских 
школ и высших учебных заведениях и на них воспитывалось 
еще не одно поколение учащихся.

Программа по чувашской литературе для русскоязычных школ 
предлагает изучение жизни и творчества народного писателя Чува
шии Михаила Юхмы и анализ его повести “Шурсямга, молодой волк” 
в 11 классе.

Повесть была написана в 1974 году. Писатель в этом произведе
нии старался разработать тему взаимоотношения “независимой лич
ности, у которого в груди кипит свобода” и общества с одной 
стороны, и с высокопоставленными чиновниками с другой. Чтобы 
противостоять властьимущим свободолюбивой личности надо иметь 
большое мужество, не дав при этом наступить на чувство собствен
ного достоинства. Честный и мужественный человек осознает свое 
собственное "я" и не позволяет себе покорять, а тем более унижаться 
перед неприятелем - вот те моральные и философские вопросы, 
которые всегда волновали народного писателя.

“Ш урсямга, молодой волк” впервые был напечатан в 1976 
году и вызвал восторг не только у рядовых читателей, но и 
маститых литературных критиков, литературоведов и даже тех, 
кто в преследовании писателя принимал самое непосредственное 
участие и о нравственных, духовных правилах имел весьма смут
ные представления.

Учитель после ознакомите льного урока с творческой биографи
ей писателя дает установку на знакомство с художественным тек
стом. При этом педагог подчеркивает, что данное произведение 
имеет определенную близость к самой биографии писателя и на
сыщена деталями, имеющими определенные значения. М.Юхма 
имел внутренние духовные причины для того, чтобы в образ 
волка вложить много человеческих черт, повадков. Данное про
изведение создавалась именно в те годы, когда сам писатель 
находился в искусственно созданном вокруг него “загоне”. Как-
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то Юхма о том периоде жизни при встрече с читателями сказал, 
что его в те годы обложили в круговую как загнанного волка и 
хотели убить в нем врожденное чувство свободы и убеждение, 
что люди независимо от партийной принадлежности, социальной 
иерархии, вероисповедования, образования, национальности и про
исхождения должны быть равны как перед властями, так и пе
ред Создателем.

Предварительная вступительная речь о художественном про
изведении у учеников вызывает большой интерес к изучаемому 
тексту, тем более, если учитель сумел вызвать у школьников 
любопытство и определенный интерес к жизни и творчеству но
вого для них писателя. Совершенно очевидно, что изучение дан
ной повести предпочтительнее предпослать небольшой истори
ческой справкой, охарактеризующей жизнь бывшего СССР 70- 
80-х годов XX века “как эпоху торжества черных сил реакции, 
мракобесия, тяжелейшего угнетения и подавления всяких при
знаков духовности, инакомыслия в народе.” С позицией сегод
няшнего дня очевидны все плюсы и минусы антидемократического 
государственного устройства СССР с его жесткой однопартийной 
системой. В то же время нельзя не заметить, что Союз советских 
социалистических республик при всем абсолюте государства, при 
значительной духовной зависимости граждан от него, при полной 
узурпации власти в одних руках руководителя КПСС - при всех 
недостатках его строя - добивался больших достижений во многих 
высокотехнологических отраслях народного хозяйства. Население 
страны в целом было более честным и благородным, более трудо
любивым, усердным, законопослушным и отличалось более высо
ким гуманизмом и обаятельностью, чем в сегодняшней России. Сле
дует признать, что в СССР незаурядные качества человека, лично
сти стремились вырабатывать в детях начиная с дошкольных детс
ких учреждений, затем целенаправленная воспитательная работа про
должалась в школах, училищах, техникумах и в вузах. В эту рабо
ту большую лепту внесли пионерские и комсомольские организации 
при всей их крайней идеологизации и политизации. Вместе с тем, 
эти детские и молодежные организации стремились воспитать под
растающее поколение в духе верности не только Родине, но и ком
сомолу и, прежде всего, КПСС. Для “коммунистического воспита
ния” был выработан свод правил поведения, нормы быта. Для 
подражания были в зачастую придуманы кумиры - герои и художе
ственные образы, на примере которых учили верно служить систе
ме. Соблюдение этих писанных и неписаных правил в поведении, 
быте и особенно в служении КПСС было не просто желательным, 
а обязательным. Пороки и слабости, ошибки рядового комсомоль

41



ца или коммуниста не прощались. “Коммунистический тип поведе
ния и образа жизни'' навязывали всему населению страны незави
симо от их национальной и религиозной принадлежности. Свобода 
совести, свобода слова и даже свобода убеждений или ориентиро
вание человека на западную модель поведения, тем более инако
мыслие или особая тяга к национальным ценностям всячески подав
лялись и карались.

Сегодняшние ученики плохо представляют себе особенности ушед
шей эпохи своей страны, поэтому учителю желательно говорить и о 
том, что в предыдущие годы было немало положительного, что нын
че неоправданно и сознательно потеряно. К сожалению, с самого на
чала перестройки было заведено обвинять прошлое только в коснос
ти, мрачности и лишенным всяких исторических перспектив - застоем. 
Были осмеяны нравственные ценности прошлых лет. Сегодня обще
ство как в целом, так и педагогическая общественность страны вновь 
обращается к прошлому положительному опыту и возрождает по 
мере возможности все лучшее, что было при социализме.

Нравственные нормы - как честь и благородство, храбрость и 
великодушие, а также полезность обществу, трудолюбие, созна
тельное и энергичное служение Отечеству в России исторически 
всегда были в почете. Однако естественная культурная эволюция 
была искусственно прервана революциями, общество столкнулось 
трагическими и кровавыми событиями. Возникла новая реальность, 
очень часто противоположная старой, дореволюционной жизни. 
Новая власть, присвоивавшая права "Цезарепапизма'', уничтожила 
дворянство, духовенство, а также лучшую часть интеллигенции. В 
результате "бурного преобразования" великой страны большевика
ми прежние культурно-духовные ценности оказались вытеснутыми 
из общественной жизни. В таких условиях вся культура, в том 
числе и художественная литература, стала прислужницей к пришед
шей к власти большевистской партии. В годы советской власти 
большинство литераторов, художников, ученых были не просто 
приучены быть верными партии и верой и правдой служить ей, но 
они стали активно внедрять в массы идеи партии и идеологические 
программы новой власти, сами до конца не поверив в них. В обста
новке отчаянья и боли, страха трудно было выразить свое личное 
мнение, тем более огласить его в печати. Для этого надо было иметь 
не только гражданскую позицию, но и определенное личное муже
ство. Однако не все творческие работники были малодушны. Талан
ты, выходцы из простого народа и вчерашние представители светс
кого общества, вынужденные позже стать эмигрантами или заклю
ченными, еще в 20-30-е годы попытались отстоять ценности, выра
ботанные веками народами нашей страны. Они хотели служить наро
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ду, Родине, а не вождям и партии. Мироощущение и убеждение их 
совпадало с заявлением Чацкого из комедии А.С.Грибоедова “Горе 
от ума”: “Служить бы рад, прислуживаться тошно”.

В 60-е годы, после хрущевской оттепели, как впрочем и в 30- 
50-е годы, реальная служба Отечеству опять стала подменяться 
службой партийным боссам, зачастую корыстным и недалеким лю
дям. Именно такие люди впоследствии скомпрометировали не толь
ко себя, свою партию и рядовых коммунистов, но и всю страну в 
целом перед мировой общественностью. С таким положением на
стоящие патриоты, настоящие коммунисты, настоящие граждане 
Отечества не могли согласиться. Разногласия государства и пере
довой интеллигенции, прежде всего творческой, касались свободы 
личности, свободы слова, чести, достоинства, убеждений, этничес
ких ценностей. Свой гражданский долг эти люди видели в том, 
чтобы верно служить не просто Отечеству, но и родному народу. 
Интересы народа для них были превыше всего, поэтому они не 
могли позволить себе согласиться с тем, что в государстве идет 
процесс деэтнизации нерусских народов, разрушается их культура, 
насильно уничтожаются традиции, обучение во многих школах с 
национальным составом учащихся, не считаясь с народным мнени
ем, ведется только на русском языке, что вызывало резкое недо
вольство особенно среди интеллигенции национальных субъектов 
страны. Честные писатели и журналисты в своих публицистичес
ких произведениях резко критиковали линию партии в области на
циональной политики. Они выступали в печати, в СМ И против 
партийных привилегий, против вождизма и против необдуманных 
шагов КПСС, присвоившей себе все функции управления государ
ственными делами, вплоть до присвоения себе фактической узурпа
ции церковно-духовной власти. Безусловно, власти, в свою оче
редь, очень неприязненно относились к таким писателям и публици
стам. К их числу принадлежал и чувашский писатель Михаил Юхма.

Против них организовывались целые кампании с целью выявле
ния их “политических, националистических ошибок” . Во многом 
это делалось в целях психологического, нравственного давления на 
мыслящих, честных, умеющих отстоять свое мнение писателей. Об 
известнейшем поэте, авторе “Теркина” “За далью - д аль” , редак
торе свободолюбивого ж урнала “Новый мир” А .Твардовском 
его землячка поэтесса Вера Иванова отзывалась гак: “Давление 
времени на этого могучего человека было столь велико, что в 
конце концов его, как глубоководную рыбу, вытащили на поверх
ность, разорвало” . Преследователи М.Юхмы также ожидали и на
деялись, что помятый жизнью писатель, как и А.Твардовский, не 
выдержит такого огромного давления и его “разорвет” на клочья.
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Однако Юхма с честью выдержал все жизненные перепетой. В та
ких невыносимых условиях только исключительное трудолюбие, бе
зукоризненное умение владеть собой, подкрепленное внутренним ду
ховным богатством и сильным характером позволили писателю не 
сломаться. Свои переживания, свои мысли, свое видение не только 
исторического прошлого своего народа, но и сегодняшнего дня, се
годняшнего общества он излагал в своих художественных произведе
ниях, публицистических очерках и статьях. Эти работы раскрывали 
все лицемерие “вождей” народа. В те годы писателю очень часто 
приходилось работать в стол, ибо скрытые пружины властей закры
вали перед ним, как, впрочем, и перед другими “писателями-оппозици- 
онерами”, двери Чувашского книжного издательства. Однако мос
ковские издатели всегда стремились помочь “писателям-бунтарям” 
из провинции, никогда не умевшим ни лукавить, ни хитрить, для 
которых жизненным кредом стали слова Г.Р. Державина: "Змеей 
пред троном не сгибаться, стоять и правду говорить" ("истину ца
рям с улыбкой говорить").

В годы его преследования Михаил Юхма больше печатался 
в столичных издательствах и в других республиках, а также за 
рубежом, чем у себя в Чебоксарах. Внешне оставаясь сдержан
ным и обладая умением не демонстрировать свои страдания, свои 
душевные терзания и искания, он никогда не выставлял их напо
каз. Свои самые сокровенные переживания и глубокие чувства 
доверял только бумаге и продолжал творить великолепные лите
ратурные произведения, вел обширную переписку с видными 
писателями страны, в архивах искал исторические документы, 
выезжал в экспедиции в далекие чувашские деревни с целью 
выявления исторических преданий, мифов, народных песен, ска
зок. Но при этом он никогда не оставался только сторонним наблюда
телем происходящей жизни - сам всегда был в гуще этих событий 
и на уровне искусства, непринужденно общался с колхозниками, 
рабочими, строителями.

Литературное творчество заранее предполагает уединенную жизнь, 
однако философский характер Юхмы тянул его к простым людям, 
особенно тогда, когда его персона подвергалась жестоким органи
зованным гонениям. Писатель всегда знал, что читатели обожают 
его творчество, что книги его зачитывают до дыр. И он был прав 
- его приглашали на читательские конференции, просили организо
вывать творческие вечера, на что писатель всегда отзывался с 
благодарностью. Честность, великодушие читателей вдохновляли 
писателя на новые творческие подвиги. Не оточенные в изысканных 
комплиментах, не приученные к галантной игривости, не искушен
ные в искусстве лести и лицемерия рядовые читатели, влюбленные



в творчество Юхмы, стали духовной опорой в самые трудные пери
оды его творческой жизни и деятельности. Доброжелательность, при
ветливость, умение ценить творчество Юхмы по достоинству и рас
положение читателей не только к творчеству, но и к самому писате
лю способствовали в очередной раз продемонстрировать, что от орга
низованных свыше разгромных статей о творчестве писателя харак
тер творца только закалялся. Ни психологическое давление, ни 
вежливый отказ печатать его произведения не смогли заставить 
мужественного писателя отказаться от литературного творчества, 
чего так хотели добиться злопыхатели и придворные критики, 
пользующиеся рядом обкомовских привилегий. Вот в такой об
становке М.Ю хма и написал повесть “Шурсямга, молодой волк” , 
ставший явлением не только в чувашской, но и во всей советской, 
а может и мировой литературе. Данную повесть смело можно ста
вить в один ряд с произведениями-шедеврами Л.Толстого, И.Тур
генева, А.Чехова, А.Куприна, К.Паустовского, Ч.Айтматова, М.Сер
вантеса, Дж.Г.Байрона, Д.Лондона, Э.Сетон-Томпсона и др. клас
сиков о животных.

И сегодня, талантливый писатель, облаченный славой, заслу
женными званиями и наградами, продолжает активную творчес
кую работу. Он, как и прежде, делится своим богатым творчес
ким опытом с молодыми авторами, ведет большую общественно
культурную работу, встречается с читателями, помогает им ре
шать сложные жизненные проблемы, направленные прежде все
го, на преодоление почти неограниченной власти чиновников раз
ных уровней, ибо: "Писатель всегда больше, чем просто сочини
тель. Писатель совесть и защитник народа, трибун. К таким пи
сателям и относится М .Ю хма. Даже в самые трудные годы ре
акции и мракобесия он выступал в защиту простых людей, не 
боясь преследования властей. Каждый терпящий бедствие, каж
дый обиженный всевластием чиновников, находил у него под
держку”*.

Все это рекомендуется учителю донести до учащихся, что дает 
возможность объективно оценить жизнь и творчество народного 
писателя Чувашии Михаила Николаевича Юхмы, ставшего поис- 
тине не только настоящим национальным писателем и классиком 
чувашской литературы, но и личностью-символом в многонацио
нальной культуре России.

* В.Пошльдяков. Достойный человек Газета ’’Бучах'', 1993, декабрь 8.
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С Л Ю Б О В Ь Ю  К Р О Д И Н Е

В книге "Песнь о Чувашии"* Михаил Юхма поэтично и на боль
шом материале проводит художественное исследование важнейших 
событий, исторических фактов чувашского народа, его националь
ного быта и духовной культуры. В сфере интересов писателя со
бытия давно минувшие, оставившие заметный след в памяти наро
да и современные, а также проблемы культуры, языка.

Отрадно, что Михаил Юхма знакомит юного читателя, в форме 
беседы с ним, с духовной народной художественной культурой, 
.литературой, языком, а также достижениями чувашей в развитии 
экономики и промышленности. Писатель, размышляя о нелегкой 
судьбе родного народа, замечает, что национальный характер, пси
хология, даже менталитет чувашей во многом видоизменились, обо
гатились в процессе диалога культур - общения с другими народа
ми, прежде всего с соседними.

В книге значительное место отведено проблеме дружбы народов, 
которая имеет общечеловеческое значение. Особое внимание в ху
дожественном раскрытии этого вопроса уделено великой дружбе 
чувашского и русского народов, которая зародилась еще в период 
до разрушительных нашествий татаро-монгол. Тема дружбы народов 
автором рассматривается в неотрывной связи со всеми значитель
ными вехами в истории родного народа. Следует особо подчеркнуть, 
что тема дружбы чувашей с другими народами, культурный диалог 
этих этносов - один из самых интересных и благородных тем этой 
книги. Автор прослеживает за развитием чувашско-болгарской и 
русской культур и за их взаимодействием и взаимообогащением.

Книга в целом читается с большим интересом и имеет важное 
познавательное, эстетическое, воспитательное значение. Ритмичес
кий рисунок книги и реализация принципов развернутого лиризма 
и эпической масштабности вполне оправданы тем, что автор часто 
обращается к мотивам и образцам чувашского фольклора, уместно 
говорит о народной мудрости и философской системе взглядов на 
мир родного народа.

В книге обнаруживается глубокая эрудиция автора, тонкое чув
ство восприятия прошлого и настоящего родного народа, которое 
глубоко любимо писателем. Сегодня смело можно утверждать, что 
эта книга окажет значительное воздействие в деле воспитания подрас
тающего поколения, ибо она во многом способствует формированию 
гражданских взглядов и убеждений юных читателей.

* М.Ю хма. Песнь о Чувашии. Чебоксары, 1995
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Хорошо известно, что в период оболванивания народов под 
гипнозом административной пропаганды был нанесен страшный урон 
развитию национальной культуры, традиций, духовной жизни. В 
небывалых размерах набирал силу процесс деэтнизации малых на
родов, в том числе чувашского. Официальная пропаганда и офици
альная педагогика всячески пытались формировать новое поколе
ние людей - “советский народ”, который, в принципе, является не 
чем иным, как обществом манкуртов. Это в какой-то степени им 
удалось сделать, ибо сегодня часть чувашей не знают своих истори
ческих корней, происхождение, культуру родного народа. Извра
щенная национальная политика, распространяя государственную 
легенду о взаимном сближении наций и национальностей, привела 
не только к утрате вековых традиций народа, культуры и истории, 
но и к деформации психологии народа. Иначе и быть не могло, так 
как с малых лет чувашу внушалось, что до Октябрьской револю
ции чуваши были отсталыми, лапотниками, неграмотными, и чуть 
ли не все трахомными и невежественными. Естественно, многие 
дети в условиях догматизации теории национальных отношений 
выросли людьми, лишенными всякого национального достоинства. 
К сожалению, и в настоящее время возложить особые надежды на 
скорые перемены в духовной жизни чувашей не приходится. Про
цесс деэтнизации продолжается...

Говоря о национальном возрождении чувашей, о необходимости 
обновления и развития духовной жизни народа, надо сосредото
чить главное внимание и заботу на решении одной из важных про
блем - изменение сознания людей через изучение своей истории и 
культуры. В этом деле большим подспорьем может стать книга 
М.Юхмы “Песнь о Чувашии”.

П А М Я Т Н И К  Д У Х О В Н О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  Н А Р О Д А  
В О З Д В И Г Н У Т

Значительным явлением в культурной жизни чувашского наро
да в конце XX века стало появление весьма интересной и увлека
тельной книги М.Юхмы “Древние чувашские боги и герои”*. Кро
потливо, с большой любовью писатель-исследователь и один из 
крупнейших знатоков чувашского фольклора собирал мифы и ис
торические предания, которые сохранились в народной памяти. Как 
результат упорной, многолетней деятельности и неутомимой жажды

* М .Юхма. Древние чувашские боги и герои Чебоксары, 1998.
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познания народной мудрости появилась новая, весьма интересная и 
привлекательная книга. Писатель не просто пересказывает содер
жание мифов, но и классифицирует их с учетом современных тре
бований филологической науки. Знакомство с мифологией родного 
народа позволяет читателю глубже вникнуть в историю освоения 
человеком окружающей среды. К сожалению, до сих пор в чуваш
ской литературе мифологические сюжеты художественно и фило
софски разработаны были недостаточно. В исследовании древнечу
вашской мифологии большая роль принадлежит именно М.Юхме, 
который в этой книге возвращает своему народу уникальные об
разцы данного жанра в художественно-научной интерпретации. После 
прочтения книги любой требовательный читатель убеждается в том, 
что чувашские боги и герои достойны быть в одном ряду с богами 
греческой мифологии. Имена чувашских мифических богов и геро
ев наполняют духовное бытие народа и облагораживают культуру, 
оказывают серьезное влияние на ее дальнейшее развитие.

На современном этапе общественного развития исключительное 
значение приобретает воспитание учащихся на народной художе
ственной культуре, на прогрессивных традициях и обрядах родно
го народа. В процессе обучения литературы, истории, осуществ
ляя воспитание учащихся в этом направлении, учителя могут отби
рать из данной книги такую информацию, которая положительно 
повлияет на духовно-нравственное формирование подрастающего 
поколения. Устное народное творчество наполняет нашу жизнь 
высочайшей нравственностью, духовностью, гражданской позици
ей. Фольклор, как и культура в целом, вырабатывает в человеке 
внутреннюю потребность жить по принципам морали, прежде всего - 
родного народа и всего человечества. В духовно-нравственном раз
витии личности учащихся большая роль принадлежит усвоению деть
ми информации о развитии культуры родного народа. К сожале
нию, учителя не всегда имеют фактический материал, наиболее 
полно раскрывающий историю и культуру наших далеких предков. 
Между тем у чувашей-болгар была великая культура, вековые бо
гатые обычаи и традиции. У них был свой пантеон богов, во главе 
которых стоял Тангар, грозный владыка вселенной; был свой Олимп 
- Арамази, где жили боги, был бог любви, бог войны, бог воды и 
еще много других богов. И каждый из них имел свое собственное 
лицо, характер, поступки. В кладовой памяти народа сохранились и 
другие мифические персонажи (Тюркелли, Вушни, Апас, Алпаста и 
мн. другие), чьи образы также нашли достойное место в этой кни
ге. Чуваши помнят имена великих героев - Ламана, Асламаса, Аса
на, Ятмала, Улыпа и других. В книге автор в увлекательной форме 
изложил их жизнь и подвиги. Каждый образ, каждый персонаж
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этой книги оставил неизгладимый след в культуре чувашского на
рода. По большому счету, подлинным автором этой книги является 
сам народ, сохранивший в легендах и мифах, рассказах о богах и 
героях, несмотря на все катаклизмы, свой взгляд, свои воззрения 
на мир, на свою историю. Безусловная заслуга М.Юхмы, прежде 
всего, заключается в том, что он сумел показать читателю феномен 
чувашского мифа, возникшей в недрах общества тысячи лет назад, 
что дает внимательному, думающему читателю возможность по 
крупинкам собирать истину и проникнуть к истокам истории родно
го народа. Это очень сложная и кропотливая работа, с которой 
народному писателю Чувашии удалось справиться блестяще.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  
В Д У Х О В Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н О М  

О З Д О Р О В Л Е Н И И  Н А Ц И И

Литература, несмотря на сетования и предсказания некото
рых ультралевых “деятелей” от культуры о скорой гибели и 
отмене ее изучения как школьного предмета, и в наши дни про
должает, пусть не бурное, но свое относительное развитие. Дей
ствительно, литература переживает определенные трудности, од
нако ее подъем продолжается. И после распада СССР писатели, 
в том числе и чувашские, продолжают творить, созидать, слу
жить реальному сохранению духовности, нравственности обще
ства, выработанных веками нашими народами. Издаются произ
ведения, способствующие осмыслению современной действитель
ности, ее “болевых точек” и нерешенных проблем. Конечно же, 
немало появилось и явной халтуры, особенно это касается книг, 
выпущенных в негосударственных издательствах, хотя порой 
именно там появлялись замечательные произведения, особенно 
молодых авторов, наполненные духовным, нравственным, гума
нистическим, созидательным порывом, которые вполне могут стать 
могучим средством формирования моральных качеств личности. 
Возможно, что некоторые из этих произведений будут включе
ны в школьные программы но литературе. Поистине, настоящее 
искусство не зависит ни от “планового производства” , ни от 
коммерции. И все же приходится констатировать - сегодняшняя 
литература, в том числе и чувашская, все меньше и меньше стала 
блистать яркими талантами. Однако отечественная литература до
казала свою жизнестойкость и за последние семь-десять лет по
явились молодые писатели, чье творчество будет не только даль
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ше развивать, но и прославлять художественную литературу. За
метным явлением рубежа XX-XXI вв. в чувашской литературе ста
ли произведения Б.Чиндыкова, А.Тарасова, С.Куснара, А.Смоли- 
на, В.Кошкина, С.Павлова, Н.Сидорова, Н.Ижендея, В.Тургая, 
М.Пулара, Э.Патмара, Л.Сачковой, Е.Нарпи, А.Любимовой-Юра- 
ту, М.Карягиной, Чӗкеҫ Люҫҫи и др. Следует отметить, что к 
творчеству молодых чувашских литераторов не только читатели, 
но и старшее поколение писателей относятся по-разному: кто-то с 
восторгом, кто-то с осторожностью, а кое-кто явно с пренебреже
нием. К сожалению, в печати почти отсутствует анализ произведе
ний как молодых литераторов, так и старших поколений, опублико
ванных за последние десять лет. Роль критики теряет свое былое 
значение. Заметные литературные произведения добротно, принци
пиально, выверенные с точки зрения высоких художественных тра
диций, не обобщаются. К сожалению, в литературную критику вновь 
возвращается практика 1930-1950-х годов - либо чрезвычайное вос
хваление, возвышение и создание дутых авторитетов, близкое к 
лозунговой рекламе и панегирику, либо грубый и оскорбительный 
“разнос” или абсолютное замалчивание талантливых и оригиналь
ных авторов и их лучших произведений. Естественно, подлинные 
шедевры не появляются ежегодно, но подвижнический труд проза
иков, поэтов, драматургов, работающих на завтрашний день во имя 
сохранения духа родного народа, должен стать объектом присталь
ного внимания не только критиков, но и литературоведов, тем бо
лее что в республиканских научных центрах - в Чувашском госуни- 
верситете, Чувашском педуниверситете и Институте гуманитарных 
наук имеется достаточное количество талантливых ученых. Им по 
силам изучать не только наше литературное прошлое, но и вдохно
венно исследовать и охватить критическим взором современное со
стояние чувашской словесности, вычленив духовную суть произве
дений и отделив ценности от растлевающего влияния низкопроб
ных “образцов” массовой литературы. К этому благородному делу 
могли бы подключиться и сами писатели, продолжив былые тради
ции старших поколений художников слова.

В современной чувашской литературе рядом с молодыми про
должают плодотворно творить среднее и старшее поколение чуваш
ских литераторов: П.Яккусен, Н.Кушманов, Ю.Силэм, Р.Сарби, 
Л.Мартьянова, В.Тарават, Р.Шевлеби, П.Эйзин, В.Энтип, П.Афанась- 
ев, Ю.Айдаш, Н.Исмуков, Г.Чаржов, Н.Теветкель.И.Вутлан, Ю.Се- 
ментер, В.Петров, Г.Юмарт, Ф.Агивер, Г.Волков-Хуначи, В.Савельев- 
Саруй, В.Эльби и др. Из этой славной плеяды современных чувашских 
писателей особо выделяется творчество яркого, самобытного мастера - 
народного писателя Чувашии Михаила Юхмы, чья самоотверженная
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творческая работа вызывает признательность и уважение читателей 
всей нашей страны и зарубежья. Ему именно за первые десять лет 
"перестройки" и в последующие годы псевдодемократии, в годы аг
рессивного возрождения антинародного строя, вопреки всему, уда
лось издать множество книг членов возглавляемого им Союза чуваш
ских писателей, направленных на духовно-нравственное обогащение 
людей и призывающих молодое поколение граждан страны к сохра
нению, возрождению былых трудовых, героических традиций родно
го народа. Его колоссальная патриотическая работа заслуживает не 
только всяческих похвал, но и благодарности. Плодовитому народно
му писателю российского масштаба за последние 6-7 лет одному при 
активной поддержке предпринимателей - покровителей .литературы 
и культуры удалось организовать публикацию книг не только чу
вашских авторов, но и писателей других стран и республик. При
чем многие из этих книг стали заметным явлением в культурной 
жизни Чувашской Республики не только по содержанию, но и с 
точки зрения полиграфии. К сожалению, со стороны правительства 
Чувашской Республики не хватает расположенности к возглавляе
мому М.Юхмой Союзу. Сегодняшняя жизнь сложилась именно так, 
что без мудрой поддержки государства многим писателям, если 
даже и посчастливится издать книгу, но получить за нее достойное 
вознаграждение не удается. Вот здесь, на наш взгляд, государство 
и должно проявлять большую мудрость и дальновидность. В труд
ное время нельзя вычеркнуть из рядов патриотов родного народа, 
России - писателей, особенно пожилого возраста, которые не про
сто любят и болеют за судьбу родной страны, а весь свой самоот
верженный, подвижнический, творческий труд посвятили ее духов
но-нравственному укреплению, повышению культуры. Сегодня сами 
писатели нуждаются в защите и в поддержке государства. Творче
ство настоящего деятеля культуры, искусства, в том числе и писа
телей, явление уникальное и поштучное. За счет гонорара, за счет 
литературного заработка жить стало невозможно. Литфондовских 
льгот больше не существует, впрочем, как нет и подкупа писателей 
со стороны властей. Обеспечить нормальную жизнь себе и своей 
семье какими-то иными способами, например, службой в государ
ственных учреждениях или в коммерческих структурах, многие 
писатели просто не обучены, а старшее поколение это и не в состо
янии делать из-за возраста, болезней и фронтовых ранений. В со
ветское время многие из них писательским трудом занимались про
фессионально и получали за публикации книг, отдельных произве
дений в литературных журналах неплохой гонорар, который впол
не обеспечивал им достойную жизнь. Ныне же экономическая си 
туация сложилась так, что книгоиздательство и литературные жур
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налы Чувашии “Ялав” (Знамя) и “Тӑван Атӑл” (Родная Волга) со 
стороны государства получают минимум поддержки, поэтому они 
все больше и больше выпускают рекламные номера, посвященные 
юбилею какой-нибудь организации, а также коммерческие книги. 
Порой создается впечатление, что нынешней новой России, где 
"стали мы вдруг народ уж новый" (А.Д.Кантемир), не нужны ни 
творческие Союзы, ни сами писатели, ни патриотически настроен
ное, духовно и нравственно богатое население.

Чувство патриотизма, воспитываемое во многом на примере ли
тературных героев, вырабатывается не одним днем. На междуна
родной арене борьба за умы и сердца, наконец, души людей сегод
ня принимает жесточайший характер. Государству, стремящемуся 
сохранить независимость, достоинство, престиж и уважение других 
стран, - желательно ориентировать свою политику на близкий кон
такт с творческими Союзами и опираться на них в деле воспитания 
достойных, истинно державных граждан. Однако это не значит, 
что творческие Союзы должны сращиваться с государством. Писа
телям, чье творчество помогло создать и удержать единое духовно- 
культурное пространство в стране, государство могло бы целенап
равленно выделять больше стипендий, поддержать государствен
ные издательства с тем, чтобы за счет дотаций выпускались не 
только школьные учебники, но и настоящая классическая художе
ственная литература. В противном случае не приходится ожидать 
появления новых ярких имен, талантов в литературе, новых инте
ресных художественных произведений. Творчество писателей было 
и должно оставаться образовательным материалом для художествен
ного, духовно-нравственного, эстетического воспитания подраста
ющего поколения, поэтому забота государства о дальнейшем разви
тии художественной литературы будет и заботой о духовно-нрав
ственном состоянии населения страны. Духовный заряд, вложен
ный в школьника сегодня, завтра вернется государству сторицей. 
Художественная литература как вид искусства несет в себе именно 
тот заряд, который во многом способствует формированию лично
сти человека, его взглядов, психологии и философии. Поэтому 
литературное образование учащихся в современной педагогической 
системе должно занять достойное место. Художественная литера
тура таит в себе огромную воспитательную и образовательную 
силу. Задача школы шире и глубже использовать возможности 
литературы в развитии не только ума детей, но и их души, чув
ства, эмоций. Велика роль художественной литературы в воспита
нии, интенсификации духовной жизни не только отдельной лично
сти, но и всего народа. Лучшие черты этноса воспитываются 
именно в сфере духовной культуры родного народа, поэтому в
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процессе обучения и воспитания, развития личности роль лите
ратуры, а роль родной литературы учащихся тем более, должна 
подняться на такую высоту, где духовное единство подрастаю
щего поколения с народом обеспечивается на идеальном уровне, 
ибо, как писал В.А.Сухомлинский, через посредство слова ребе
нок становится сыном народа, мы бы добавили еще от себя - и 
сыном всего человечества.

11УТӖШ П А Т Я Н  - 4A B A I U  Ӑ С Ч А ХӖ

/ .

Ку эпӗ ача чухнех пулнӑччӗ. Пирӗн ялта, хамӑр урамрах, пёр 
питӗ интереслӗ ватӑ ҫын пурӑнатчӗ. Калаҫма, шӳтлеме, юмах яма 
питӗ ӑстаччӗ. Ҫынсене мӗн кӑна каласа култармасчӗ пулӗ вӑл! Ҫак 
ҫын шӳтлеме пуҫласан ватти те, вӗтти те, арҫынӗ те, хӗрарӑмӗ те ӑш 
хытичченех кулатчӗҫ. “Еҫлесе ҫеҫ мар, кулса та ывӑнма пулать 
ҫав”, - текелетчӗҫ хӑйсем ҫав шурсухалӑн хаваслӑ калаҫӑвне итленӗ 
май. Хуйхӑпа пусарӑннӑ пӗр-пӗр ҫыннӑн тӗксӗм куҫӗсем те ӑста 
шӳгникпе калаҫнӑ май чылаях ҫуталатчӗҫ, малашлӑх шанчӑкӗпе ту- 
латчӗҫ.

Ун пирки ял-йыш: “Вӑл Путӗш Патян пекех!” - тетчӗ.
Ача ӑсӗпе ялан шухӑшлатгӑм: “Кам-ха вӑл Путёш Патян?” Чӑтай- 

марӑм, пёррехинче хӑю ҫитерсе ҫакӑн ҫинчен ватӑран хӑйӗнчен 
ыйтрӑм.

- Кам пӗлет ӑна, - кулса ячӗ хайхи чеен, алӑри кукӑр чӗлӗмне 
хӑй ларакан вут каски ҫине шак-шак шаккаса. - Пурте ҫапла калаҫҫӗ 
те. Пёр сӑмахпа каласан, шывра та путман, вутра та ҫунман ҫын вӑл 
Путӗш Патян...

- Хӑш ялсем вара вӑл? - тӗплёнрех пӗлесшӗн пултӑм эпӗ. - Аҫта 
пурӑнать?

- Кунта мар, - аллипе сулчӗ вагӑ ҫын. - Таҫта урӑх ҫӗрте, Вирь- 
ялта пулӗ. Путёш Патяна ӑна пирён ялсем никам та курман... Ҫёр 
ҫула ҫитнӗ Палля пичче Патяна Кавал пасарӗнче хӑй аслашшӗ тёл 
пулнине калатчӗ. Палля пичче вилни те ҫур ӗмӗр ытла ӗнтё. Тепри- 
сем тата ҫав Патяна Ишеке Микул Турра пуҫ ҫапма кайсан куртӑмӑр 
тенине те илтнӗ эпӗ...

Нумаях та вӑхӑт иртмерё, эпё шкула ҫӳре пуҫларӑм. Вулама, 
ҫырма тӑрӑшсах вёрентём. Киле килсе тарасан “Капкӑн” журналти 
кулӑптсене те саспаллин-саспаллин шӗкёлчеме пуҫларӑм. Пӗррехинче 
эпё унта “Путӗш Пагян мыскарисем" ятпа шӳтсем пичетленсе тухни- 
не куртӑм. Шӳтсен айне вара: “Юхма Мишши ҫырса илнӗ” , - тесе
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палӑртнӑ. “Апла Путӗш Патян ӑҫта пурӑннине Юхма Мишши 
пӗлет пуль-ха” , - тесе шухӑшларӑм эпӗ ҫавӑн чухне ача ӑсёпе. 
Анчах Юхма Мишши хӑй ӑҫта пурӑннине те пӗлместӗп. Антра- 
нипе вара пёр аслӑрах юлташпа “Капкӑн” журнала ҫыру ятӑмӑр. 
Путӗш Патян хӑш ялсем иккенне ҫырса пӗлтерме ыйтрӑмӑр. Анчах 
журналран хыпар-хӑнар пулмарӗ. Тен, ҫырӑвӗ ҫитмен те пулё...

Чылайран, аслӑрах классенче вӗреннё ҫулсенче пулас, районти 
хаҫатра Путёш Патян мыскарисен пысӑк ярӑмне вуларӑм. Уйрӑмах 
“Вилӗмсӗр Патян” тенӗ юлашки хайлав ман асра юлчӗ. Ҫӗре кӗме 
вӑхӑт ҫитсессӗн те Патянри пурнӑҫ вӑйӗ ӑна ҫӗнӗрен чӗртсе тӑратать.

“Ҫавӑнтанпа пирён халӑх юратакан Путёш Патян вилме те шут- 
ламасть, - ҫырать Юхма Миппни. - Пурӑнать халӑх хушшинче. “Аҫта, 
ӑҫта?” - тесе ыйтан. Ара, ӑҫта чӑваш пур, Патян ҫавӑнта пурӑнать...”

Ҫавӑн чухне эпё Путёш Патян чӑваш халӑхӗ шутласа кӑларнӑ 
ӑслӑ та маггур ҫын иккенне питӗ лайӑх ӑнланса илтём...

2 .

Путӗш Патян - нирӗн халӑх ӑс-тӑнӗнче, шухӑш-ӗмӗтӗнче ӗмёртен 
пурӑннӑ, анчах совет саманинче ҫухалма тытӑннӑ сӑнар. Тен, кам 
пӗлет, халӑх килӗштерекен, юратакан сӑнара Юхма Мишши тепӗр 
хут чӗртсе тӑратса хамӑр халӑха тавӑрса паман лулсан, Путёш Па
тян тӑван халӑхшӑн та, тӗнче культуришӗн те ёмӗрлёхех пӗтетчӗ, 
ҫухалатчӗ пулӗ. Халӑх писателӗ ҫак сӑнара ҫёнёрен чӗртрё. Халӗ 
ӗнтӗ Путёш Патян - пирӗн халӑхӑн чӑнласах та вилӗмсӗр те сӑваплӑ, 
пархатарлӑ сӑнарӗ.

Юхма Мишши “Капкӑн” журналра пӗрремӗш хут Путёш Патян 
ятне 1961 ҫулта, сентябрь уйӑхӗнче (17(386)-мӗш номер) вулакан- 
сем патне ҫитерет. Унта 4 хайлав - “Ҫурсах пӗтер эппин...”, “Ыт- 
лашши ӗмӗтсӗр ан пул” , “Хыткукар” тата “Ю рать-ха хам чарса 
пыратӑп” пичетленнӗ. Ҫак хайлавсем умён “Капкӑн” редакцийӗ 
пысӑк мар умсӑмах ҫырнӑ: “Анатри чӑвашсем хушшинче Патян 
ятлӑ пӗр мыскараллӑ ҫын ҫинчен тӗрлӗ сӑмах-юмах ҫӳрет. Вӑл 
мӑсӑльмансен Ходжа Насретдинӗ е тата нидерландсен Тилль Улен
шпигеле евӗрлё пулса тухать. 'Гёлёнмеллескер пулнине кура ӑна 
халӑх “путёш" (тёлёнмелле, кулӑшла) тесе ят пана.

Путёш Патян хӑҫан пурӑннине никам та пӗлмест. Кун ҫинчен ун 
мыскарисем тӑрӑх та калама йывӑр. Хӑшпёр мыскарисем тӑрӑх ӑна 
революци хыҫҫӑн нурӑннӑ теме май килет, тепёр тёрлӗ мыскарисем 
тӑрӑх вара вӑл тахҫан-авалах пурӑннӑ пулса тухать.

Эпир пичетлекен мыскарасене Патӑрьел районёнчи Ҫён Ахпӳрт, 
Туҫа, Сӑкӑт; Комсомольски районёнчи Нёркеҫ, Янкасси, Виҫпӳрт 
тата Шӑмӑршӑ районӗнчи ялсенче ҫырса илнӗ.”
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“Капкӑн” журналӑн ҫак номерӗнчен пуҫласа вара вилӗмсӗр сӑнар 
каллех тӑван чӑваш ҫӗрне таврӑнса, чӑваш хули-ялӗсем тӑрӑх ҫулҫ- 
ӳреве тухса каягь. “Капкӑнпа” пёрле “Тӑван Атӑл”, “Ялав”, “Хатӗр 
пул” журналсен тата “Коммунизм ялавӗ” хаҫат хӑйсен страницисен- 
че ҫак ӑслӑ та пултаруллӑ чӑваш ӑсчахне хӑнана чёнме тытӑнчӗҫ. 
“Ялав” журналра Путёш Патян ггӗрремӗш хут 1962 ҫулхи 1-мӗш 
номерте хӑнара пулать. Ана хӑнана чӗнсе, редакцире ёҫлекенсем 
ҫапла чыслаҫҫӗ: “Халӑх сӑмахлӑхӗ вилӗмсӗр. Халӑх хушшинче 
ҫырса илнӗ Путёш Патян мыскарисем ҫакна тепёр хут ҫирӗплетсе 
параҫҫӗ. Пӗчӗк кулӑш-питлевсенче ҫырса кӑтартнӑ Путёш Патян 
ятлӑ чӑваш ҫынни пурнӑҫра чӑнласах пулнӑ-и, пулнӑ пулсан, хӑш 
ҫулсенче пурӑннӑ - пӗлейместпӗр. Вӑл халӑх шухӑшласа кӑларнӑ 
сӑнар пулӗ.

Путёш Патян - халӑх геройё, ун мыскарисем пире чӑваш 
халӑхӗн чун-чӗрине, кӑмӑл-туртӑмёпе интересне тарӑнраххӑн пёлме 
пулӑшаҫҫӗ.

Патян - чухӑн, ӗҫчен ҫын, хӑй ӗҫӗпе тӑранса пурӑнать. Вӑл - 
ӑслӑ, тавҫӑруллӑ, пысӑк туйӑмлӑ ҫын, чӗлхе ӑсти. Каппайлана- 
кансене, иртӗхекенсене, ёмӗтсӗрсене пӗтӗм ӑшчикёпе юратмасть. 
Тӗрӗслёхшӗн ҫунать, тӗрёслӗхе хӳтӗлет. Тӑр кӑнтӑрлах суйма 
пӑхакансемпе ултавҫӑсене тепӗр чух вӑл хӑй те ҫӑмӑллӑнах 
тӑрӑлтарса хӑварать. Анчах Патян вӑл хӑйӗнчен никама та кул- 
тармасть, куштансемпе пуянсене, пуп таврашсене унӑн вичкӗн 
чёлхи “сӑхса илме” яланах х атӗр ...”

“Капкӑн” библиотекинче пичетленнӗ Путёш Патян мыскари- 
сене Юхма Мишши хӑйӗн “Ҫуралнӑ кун” (1974 ҫ .), “Асамлӑ 
вырӑн” (1980), “Лайӑх кӳрш ӗ” (1986 ҫ.) кёнекисене те кёргнӗ. 
“Чӑваш календарӗ” ятлӑ ҫулталӑкра пӗрре тухакан хулӑм кӗнеке- 
ре те кун курчёҫ Путёш Патян шӳт-кулӑшёсем.

Ҫакна та палӑртас пулать: Юхма Мишши тӑрӑшни харама кай- 
марӗ, ҫак ҫивёч сӑнара вулакансем кӑна мар, кулӑшпа питлев 
лаҫҫинче ӗҫлекен ҫыравҫӑсем те чун-чёререн юратрӗҫ, унпа туслӑ 
пулма гӑрӑшрӗҫ. “Юхма Мишши халӑх сӑмахлӑхён ахах-мерчен- 
не тирпейлӗн пуҫтарса пыракан писатель, - тесе каларӗ паллӑ 
ҫыравҫӑ, шӳт ӑстисенчен чи нултаруллисенчен пӗри Виталий Енёш. 
- Унӑн Путӗш Патянё - халӑх хушшинче ҫуралнӑ кулӑш ла та 
мыскараллӑ сӑнар. Путёш Патян ҫинчен пуҫтарна халапсем, тёрлё 
ҫиппе тёртнӗ кавир евёр, халӑх пултарулӑхӗн асамлӑ тёррисене 
куҫ умне анлӑн илсе пыраҫҫӗ. Антив, пурнӑҫ. ҫулёпе чылай утнӑ 
Патян чӑвашсемпе тутарсем, мӑкшасемпе ҫармӑссем, ҫавӑн пекех 
ьггти халӑхсем хушшине те ҫитнё пултӑр, урӑх халӑхсенче вӑл 
пачах урӑх ятпа ҫӳретӗр. Ун ҫинчен ҫӳрекен халапсем - пӗтӗм
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халӑх мулӗ. Ҫав мула писатель тимлӗн упрани вара - вӑл хӑй тепёр 
пуянлӑх”.

Аркадий Еҫхӗл вара ҫапла ҫырчӗ: “Юхма Миппии сатирӑпа юмор 
лаҫҫинче те ӑнӑҫлӑ ӗҫлет. Кунта ун хӑй юратнӑ геройӗ - Путӗш 
Патян пур. Питӗ ӑслӑ ҫын вӑл, хӑш чух айванрах та, анчах унӑн 
“айванлӑхӗнче” халӑхӑн пысӑк ӑс-хакӑлӗ, ырӑ чеелӗхӗ хӗлхемленсе 
тӑрать”.

Тӗрӗс те пӗлсе сӑнлаҫҫё ӑста ҫыравҫӑсем Юхма Мишши ҫӗнӗрен 
пурнӑҫ панӑ хамӑр халӑхӑн вилӗмсӗр геройне.

Путёш Патян пек вилӗмсӗр сӑнар кашни халӑхӑнах пур. Вёсен- 
чен чылайӑшё хӑйсен этносӗн картинчен тухса нӗтӗм тӗнчипех 
сарӑлнӑ. Чи паллисенчен пӗри, паллах, Ходжа Насретдин. Ана уз- 
бексем те, туркменсем те, тутарсем те тата ытти хӑшпӗр халӑхсем 
те хӑйсен ӑсчахӗ теҫҫӗ. Казахсен кун пек вилӗмсӗр сӑнар - Алтар 
Кося, удмуртсен - Лапша Педунь, вырӑссен - Иванушка-дурачок, 
пӑлхарсен - Хитрый Петр, румынсен - Пэкале, чехсен - Франти
шек... Юхма Мишши тӑрӑшнипе ҫирӗммӗш ёмӗрӗн утмӑлмӗш, 
ҫитмӗлмӗш тата сакӑрвуннӑмӗш ҫулӗсенче пирӗн Путёш Патян та 
пӗтӗм тӗнчене туха пуҫларӗ. Унӑн мыскарисем чи малтан вырӑсла, 
унтан тутарла, марилле, украинла, грузинла, полякла, нимӗҫле кун 
ҫути курчӗҫ. Унсӑр пуҫне Путёш Патян кулӑш-шӳчӗсем, мыскари
сем тӗрлӗ сборниксенче, вӗренӳ кӗнекисенче пичетленчёҫ. Ҫакна чи 
малтан Саратовра вырӑсла тухса тӑракан “Волга” журнал асӑрхарӗ. 
Вырӑссен паллӑ критикӗ Ольга Гладышева хӑйён “Литературная 
жизнь Поволжья” ятлӑ питё тёплё статйинче ( “Волга”, 1974 ҫ., 2- 
мёш номер) пирӗн вилӗмсӗр ӑсчах пирки ҫапла ҫырчё: “Болгарский 
город Габрово стал всемирно известным благодаря веселому харак
теру своих жителей, которые в любых случаях жизни умеют со
хранять самообладание, оптимизм и хозяйственную осмотритель
ность, так, что, даже падая с крыши собственного дома, габровец 
успевает крикнуть жене в окно:

- На меня сегодня не готовь!
В Чувашии, оказывается, живет находчивый острослов, непри

нужденный мудрец Пудэш Патян, который заставил бы уважать 
себя любого габровца. От непосредственного Патяна не поздоро
вится никаким пройдохам. Найдет он что ответить невеже и задоре:

“Пижон в модном котелке встретил Патяна в соломенной 
шляпе, и между ними произошел такой диалог:

- Ты что, всерьез считаешь, что это сорочье гнездо - шляпа?
- А ты что, всерьез считаешь, что под твоим котелком голова?”
Пирён вилёмсёр Патяна Мускавра пурӑнакан вырӑс писателёсем те

асӑрхарёҫ. Чӑваш ӑсчахӗ Путёш Патян пётём тёнче культуринче паллӑ 
вырӑн йьпнӑнса тӑма тивёҫлине питӗ уҫӑмлӑн палӑртса, Мускавра пурӑ-
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накан паллӑ вырӑс. поэчё Владимир Савельев “Распахнутая настежь 
душа писателя” сгатйинче ҫапла ҫырчӗ: “Мгапши Юхма всегда в гуще 
жизни, в гуще народа и весь в народе. Его творчество во всем опира
ется на чувашское народное творчество, видимо, поэтому и близок он 
народу. Изучая и кропотливо собирая народное творчество, М.Юхма 
возродил забытые жанры, такие, как хайла и мыскара... Он дал вто
рую жизнь народному герою чувашей Пудешу Патяну, острослову и 
мудрецу, который сейчас, благодаря писателю, живет в народе, как 
скажем, Ходжа Насретдин у узбеков, татар и таджиков.”

Путёш Патяна пӗтӗм тӗнче курмалӑх ҫӗклес ӗҫре Юхма Мишши 
тӑрӑшсах ӗҫлерӗ, Патян ятне Мускавра “Советская Россия” изда- 
тельствӑра 1971 ҫулта пичетленсе тухнӑ хӑйӗн “Элпи чечекёсем” 
кёнекине кёртни те питӗ вырӑнлӑ пулчё. Унта “М ыскара” ятпа 
Путёш Патянӑн 27 шӳчӗ пичетленнё. Ҫакӑн хыҫ.ҫӑн пирӗн вилӗмсёр 
ӑсчахпа тӗнчери паллӑ тюркологсем Н .Баскаков (вырӑс), Гуннар 
Яринг (швед), Ион Константин (румын), В.Крюгер (американец), 
А.Альтман (нимёҫ) кӑсӑкланма тытӑнчӗҫ. 1972 ҫулта Ион Констан
тин Францире Сорбонна университечӗ кӑларса тӑракан “Турчика” 
журналра (4-мёш номер) “Чӑвашстанра та хӑйён Ходжа Насрет- 
динё пур” ятлӑ пысӑк тӗпчев пичетлесе кӑларчӗ. “Чувашский писа
тель Михаил Николаевич Юхма, восторженный сын чувашского 
народа, воодушевленный великой любовью к народному фолькло
ру, опубликовал в 1971 году в Москве сборник сказок, собранных 
из чувашского фольклора, представленных в прекрасной литера
турной обработке.

На страницах 141-156 есть глава, названная “Мыскара” , охваты
вающая 27 анекдотов, связанных с именем Патяна, героя народных 
чувашских шуточных рассказов... Патян представляет собою про
стого человека из народа, умного крестьянина (в большинстве слу
чаев Насретдин является деревенским учителем, но у румынского 
Пэкале имеются общие черты с Патяном), крепко связанного не 
только со своей Родиной и ее землей, но и особенно со всем здоро
вым и морально существующим в его мире, в человечности, которое 
он любит...

Благодаря этим работам Патян сможет занять достойное место 
среди других героев народных анекдотов и шуточных рассказов: 
Насретдина Ходжи, Алдаркосе, Мушфики...”

Путёш Патян ҫинчен ҫав ҫулсенчех “Болгаро-советская друж
ба” журналра пӑлхарсен паллӑ писателӗ Ангел Тодоров та ӑшӑ сӑмах- 
сем ҫырчӗ, вӑл тёнчене тухнишён савӑннине налӑртрӗ.

Совет Союзёнче, Мускавра, Европӑри тата Азири тёрлё чёлхепе 
тухса таракан “Советская литература” журнал вара хӑйён 1975 ҫулхи
6-мёш номерёнче Юхма Мишши пултарулӑхне пахаласа, вӑл ҫырнӑ
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хайлавсенчи сӑнарсене ырласа ҫапла ҫырчӗ: “Пюрнеске - самый 
любимый национальный герой чувашской детворы, своеобразный 
Мальчик с пальчик. Образ его весь растворен в окружающей нас 
природе, он сам от природы, и доброта его не просто - добрые 
дела, а как бы продолжение развития и самосовершествования при
роды. То же самое можно сказать и о Патяне. Своеобразный чу
вашский Ходжа Насредтин, и с чисто национальным видением мира 
и всей нашей жизни и бытия.”

3.

Юхма Мишши тӑрӑшнипех Путёш Патян ячӗ чӑваш драма- 
тургине те кӗчӗ. Ҫак вилӗмсӗр шӳт ӑстин мыскарис.ене тёпе 
хурса халӑх писателӗ малтан пукане театрёсем валли “Ҫӳпҫипе 
хупӑлчи” ятлӑ пьеса ҫырчӗ. Ӑна 1974 ҫулта Чӑваш  республи- 
кинчи нукане театрӗ лартрӗ. Асӑннӑ пьесӑна Раҫҫей культура 
министерствин репертуар комиссийӗ вырӑсла “М уж и жена - 
одна сатана” ятпа куҫарчӗ, ҫёршыври театрсене сӗнчӗ. Чӑваш 
Патян вара Алма-Ата, Одесса тата Тула театрёсен сценисенчен 
куракансене саламлама тытанчё.

Путёш Патян мыскарисене тёпе хурса хайланӑ пӗрремӗш пьеса 
ӑнӑҫлӑ пулса тухни Юхма Мишшине ҫак жанрпа тага урӑх хай- 
лавсем те ҫырма хавхалантарчё. Патяна сцена ҫине илсе тухнӑ 
тепёр пьеса - “Эх, тёлёнтермёш мыскара...” Ана Пир-авӑр комби- 
начён Культура керменӗ ҫумёнчи Чӑваш халӑх театре 1986 ҫулта 
лартрӗ. Режиссерӗ - РСФ СР культурин тава тивӗҫлӗ ёҫченё Нина 
Панина. Спектакль питӗ ӑнаҫлӑ пулнине пичетре те ҫырчӗҫ, ра- 
дио-телевиденипе ге каларӗҫ. Вӑл паян кун та театрӑн репертуар- 
ӗнче. Часах Юхма Мишши вилӗмсёр Патян ҫинчен “Ҫӑтмаха ле- 
кесчё!..” ятпа ҫӗнё пьес.а-камит ҫырчё. Ку хайлав та питё ӑнӑҫлӑ 
пулса тухрӗ, ӑна тӳрех “Как попасть в рай?., ятпа вырӑсла 
куҫарса ҫёршыври нумай театрсем хӑйсен репертуарне кӗртрёҫ. 
Талантлӑ пьесӑна Мускаври “Гротеск” театр та часах хӑй сцени 
ҫинче лартрӗ. Ӑна лартаканё - Николай Курьяков режиссер. Па
тян ҫинчен ҫырнӑ ҫак пьеса паян кун та ҫӗршыв тёп хулинче 
Мускав театрё лартнӑ пёртен-пӗр чӑваш пьеси. Шел те, ҫак ӑста, 
чӑн чӑвашла пьесӑна Шупашкарти театрсем сцена ҫинче лартма 
халиччен те мехел ҫитереймерӗҫ-ха. Ун вырӑнне вара чӑваш Па- 
тянё “Гротеск” театрпа иёрле Австрире, Израильте, Грецире, Ру- 
мынире гастрольте пулчё, пётём тёнчене хай мыскарисене каласа 
парса чунтан-чёререн култарчӗ, авалхи чӑваш кульгури мён тери 
аслӑ иккенне кӑтартрё.
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4 .

Болгари ҫӗршывёнчи Габрово хулине эпир маларах асӑннӑччӗ. 
Унта чылай ҫул хушши Тӗнчери Кулӑш кунё иртнине пурте пӗлеҫҫӗ. 
Ун чухне пётём Габрово хули темиҫе кулӑш геатрё пек пулса тӑрать. 
Хула урамёсенче сценкӑсем, интермедисем, пёр пайлӑ кулӑшла пьеса- 
сем выляҫҫё, анекдотсем калаҫҫё, шӳтлеҫҫё, кулаҫҫё, тӗрлӗ халӑхӑн 
вилёмсӗр сӑнарӗсем пӗр-пӗринпе паллашаҫҫё. Урӑхлакаласан, Габро
во ху линче ирттерекен ҫак чаплӑ уява Ходжа Насретдин та, Алд ар 
Косе те, Чее Петёр те, Ухмах Иван та килеҫҫё, хӑйсен хаваслӑ 
шӳчӗсемпе халӑха савӑнтараҫҫӗ. 1973 ҫултан пуҫласа кунта чӑвашсен 
вилёмсӗр Путёш Патянӗ те килсе ҫӳрет, ытга халӑхсен вилӗмсёр 
шӳт-ӑсти сӑнарӗсемпе пӗрле Габрово урамӗсемпе ҫӳрет, хӑй шӳчёсем- 
пе халӑха савӑнтарать, пӗлес текенсене аякри Чӑваш ҫӗршывӗ ҫинчен 
каласа парать. Чӑнах та, Путёш Патян пётӗм тӗнче культурин пёр 
пайё пулса кашни ҫын килне кӗме тивӗҫлё пулчӗ.

Путёш Патян пӗтём тёнчене тухрӗ пулсан та, паян кунчченех 
унӑн пӗтӗм эткерне пухса пётӗмлетсе кӑларнӑ кӗнеке ҫукчӗ-ха.

"Путёш Патян мыскарисем"* кёнеке шӑпах ёнтӗ Путёш Патян 
шӳчёсемпе мыскарисен хӑйне евёрлё энциклопедилле кӑларӑмӗ. Ҫак 
кӗнеке шкулта тӑван литературӑна вӗренекенсемшӗн те, ӑна вёрен- 
текенсемшӗн те усӑллӑ. Кӗнекери хайлавсене класс тулашёнчи ву- 
ламалли хайлавсен шутне кӗртни ачасен литература аталанӑвӗн тӗрекё 
пулӗччӗ. Антив, чӑвашсен шӳт ӑстийӗ вилӗмсӗр Путёш Патян каш
ни чӑваш килнех кӗтӗр, унта кӗтнӗ хаклӑ хӑна пултӑр.

ЧАВА Ш  ҪЫ Н НИ Н  С И Н К Е Р  Ш Ӑ П И

1.

Юхма Мишшин “Куккук куҫҫулӗ”** ҫёнӗ романне питӗ килӗш- 
терсе вуласа тухрӑм. Хайлаври тӗп геройӑн - Алипайӑн хивре пурнӑҫё, 
синкер шӑпи уйрӑмах шухӑша ячӗ. - Роман пуҫламӑшӗпе паллашнӑ 
май, сӑмаха вӑрӑма ямасӑр манӑн тӳрех ҫакна палӑртас килет - пул- 
тару ллӑ чӑваш арё тӑван чӑваш ҫӗрӗнче, ашшӗ-амӑш килӗнче савнӑ 
арӑмёпе, пёчёк ачипе телейлӗн ҫеҫ нурӑнмалла пек. Анчах та кёҫех 
Алипайӑн Раҫҫей чапёпе мухтавӗшсн Иӗрремӗш тӗнче вӑрҫине тухса 
каймалла пулать. Ӑраскалӗ ҫапла. Чӑваш ачи хӑруша га тискер вӑрҫӑра 
юн тӑкать, кайран нимӗҫсен аллине лекет. Тӗлёнмелле пулсан та,

* Юхма Мишши. Путёш Патян мыскарисем Шупашкар, 1996
** Юхма Мишши. Куккук куҫҫулё. Шупашкар, 1998
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тыткӑнри ҫын шӑпи никама та кӑсӑклантармасть иккен, ӑна Тӑван 
ҫёршывӗнче манса кайнӑ-мӗн. Ку хушӑра, тыткӑнри салтаксен сура- 
нӗсем пӳрленсе ҫӗрнӗ вӑхӑтра, Раҫҫейре урӑххисем, большевиксем 
хуҫаланаҫҫӗ, хӑйсен аллине вӑйпа ярса илнӗ влаҫа хёҫпе те пӑшалпа 
ҫирӗплетеҫҫӗ. Алипайӑн тӑван ҫёршывран таталса каясси нимӗҫ май- 
рине Эльзӑна юратса пӑрахнинчен мар, шӑпах ҫакӑнтан пуҫланать те 
ӗнтё. Юрату вӑл - сӑлтгав, пурнӑҫ чӑнлӑхё - пурнӑҫ уралийӗн ҫул-йӗрӗ.

Ҫапла вара, кӗтмен-туман ҫӗртенех Алипай хӑй пӗтӗм чунне пар
са, юнне тӑкса хӳтӗленӗ Раҫҫейшӗн ют пулса тӑрать. Тӑван киле 
таврӑнса, тӑван ялта мар, таҫти-таҫти аякра, ют ҫёрте, Германире 
йӑва ҫавӑрать вӑл. Анчах Германире нимӗҫ майрипе пурӑнса нимӗҫ 
ҫ.ынни пулайнӑ-и-ха - чӑн-чӑн чӑваш чунлӑ чӑваш ачи?

Тӗнче путлӑхри лачака пек лачӑртатса тӑнӑ чухне этемре юн 
туртӑмӗ ытларах вӑй илет пулас. Алипай чунӗнче таҫта шалта чун 
тёпёнче пурӑнакан чӑн-чӑн чӑвашлӑх ҫуралать, ҫёпре пек йӳҫсе хӑпар- 
са, вӑй илсе ҫунат сарать. Анчах тел ей илсе килме пултарать-и-ха 
ӑна ҫак чӑвашлӑх туйӑмӗ?

Чунӗ-чӗринче, юнра вӑраннӑ чӑвашлӑх Алипая нимӗн телей те 
кӳмест. Мӗншён тесен тертре пурӑнакан тӑванран та тӑван чӑваш 
ҫёршывӗ ӑна пачах та пулӑшаймасть. 'Гепёр тесен, авал ирӗклё те 
мухтавлӑ пулнӑ Чӑваш ҫёрнгывӗ хӑй те Раҫҫей иусмарӗнче-мён. Вӑл 
вӑхӑтри Раҫҫее вара ют ҫӗрте тыткӑнра асапланакан салтаксем ҫеҫ 
мар, ҫёршывра пурӑнакан вак халӑхсем те, вӑл шутра чӑвашсем те 
кирлех пулман пулас. Ҫак шухӑш патне Чӗмпӗрти чӑваш шкулне 
ҫав ҫулсенче епле ҫӗмӗрсе ишсе-ватса пӗтерни хӑйех илсе пырать.

Пёр шутласан, ун чухне Раҫҫее чӑвашлӑхшӑн тӑрӑшакан чӑваш 
ҫыннисем кӑна мар, вырӑс ҫыннисем те кирлех пулман пулӗ. Чылай 
ҫул иртсен Тӑван ҫӗршывне вилме килнӗ, юлашки кунёсенче те 
пулин чӑвашлӑхра канӑҫ тупас текен Алипай Раҫҫейшён ют иккен, 
ӑна пшион картне лартаҫҫё, тӑшман вырӑнне хураҫҫӗ.

Тёрлё халӑхӑн мӗн чухлӗ ывӑлӗ-хӗрӗ айӑпсӑр айӑпланса пётнӗ, 
ҫухалнӑ ун чухне. Анчах та ку урӑх ыйту. Юхма Мишшин “Куккук 
куҫҫулӗ” чӑваш ҫыннин хура элчелё ҫинчен ҫырнӑ чи ӑста хайлав- 
сенчен пӗри тесе палӑртнӑ пулӑттӑм эпӗ.

Алҫырӑвӗпе паллаштарнӑ чухне мана ҫыравҫӑ ҫак роман мӗнле 
ҫурални пирки ҫапла каласа панӑччё:

“Кашни ҫулҫӳрев тӑван килтен тухса пёрремӗш утӑм тунинчен 
пуҫланать. Вёҫенкайӑк вёҫевс те ҫунатне сарса урисемие тапса янин- 
чен тытӑнать. Ҫакӑн пекех кашни хайлавӑн та пуҫламӑш утӑмё е 
вӗҫеве ҫёкленес саманчӗ пур. Ку роман сюжечӗ ман пуҫра 1959 
ҫулта тёвӗленме тытӑннӑччӗ. Ун чухне эпё Чӑваш АССР Краеве- 
дени музейӗнче ӗҫлеме тытӑннӑччӗ ҫеҫ-ха. Музей фотографёпе Б. 
Тимкинна пӗрле мана ҫӗнё экспонатсем пуҫтарма пӗрремӗш хут ко-
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мандировкӑна янӑччӗ. Эпир Комсомольски тата Патӑрьел районё- 
сенче пултӑмӑр. Ҫавӑн чухне ӗнтӗ эпӗ шӑп та лӑп Аслӑ Аттелӗх 
вӑрҫин легендарлӑ геройён Иван Смирновӑн сӑнӳкерчӗкне тупса 
таврӑннӑччё. Халь вӑл ӳкерчӗк вӗренӳ кӗнекисенче те пичетленет. 
Лӑпах ҫав командировкӑра ҫӳренӗ чухне эпир Патӑрьел районӗнчи 
пёр яла ҫитрёмӗр, те Туҫаччӗ, те Вӑтаелччӗ. Халӗ маннӑ та ёнтӗ. 
Ҫавӑнта пёр карчӑкпа старик патне хваттере кётӗмӗр. Хальхи пекех 
астӑватӑп: хватгер хуҫи - сарлака кӑкӑрлӑ, ҫутӑ куҫлӑ, кёреҫе су- 
халлӑ хитре старик. Ҫавӑ хӑй пурнӑҫӗ ҫинчен каласа пама тытӑнчӗ. 
Германири иккӗмӗш тёнче вӑрҫи пуҫланичченхи Алипайпа Эльзӑн 
пурнӑҫё шӑп та лӑп ҫак старик каласа кӑтартнинчен тӗвӗленме 
тытӑннӑччё те ӗнтӗ. Питё тарӑн шухӑша янӑччӗ мана ун чухне ҫак 
старик каласа кӑтартни.

Каярахпа, 1968 ҫулта, эпир аннепе пёрле Аслӑ Отечественнӑй 
вӑрҫӑра паттӑрла пуҫ хунӑ атте вилтӑприне пуҫ тайма Польшӑна 
кайнӑччӗ. Ҫавӑнта Люблин хулинче пурӑнакан чӑваш ҫыннине Па
вел Тулеева тӗл пултӑмӑр. Ун ҫинчен эпӗ “Чӑваш юрри” очеркра 
тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑччӗ. Ҫап-ҫамрӑкла чӑваш ачи Полыиӑра юлнӑ 
та поляк ҫынни пулса тӑнӑ. Пире тӗл пулсан вара унӑн чун-чёринче, 
юнёнче ёмёр-ёмӗр упрапнӑ чӑвашлӑх вӑранчӗ.

Ҫак икё хӑйне евӗрлё тӗлпулу, икӗ ҫунат пулса, мана ҫёнӗ пулас 
роман пирки шухӑшлаттарма тытӑнчёҫ. Чылай ҫулсем иртрӗҫ пул- 
сан та эпё ҫак тӗлпулусене манман; хама хам ялан ыйту параттӑм: 
“Ю тра пурӑнса, ют йӑла-йӗркепе, ют чёлхепе калаҫса, ют ҫынсене 
кӑна курса пурӑнса, этем чӑн-чӑн телей тупма пултарать-и, ҫук-и? 
Раҫҫей пирёншӗн, чӑвашсемшён, чӑн-чӑн анне пулса тӑнӑ-и, ҫук-и? 
Мён пӗчӗкрен паттӑрлӑхпа чӑнлӑха элем тунӑ этем сутанчӑк пулма 
пултарать-и, ҫук-и? Паттӑр этемён чун-хавалё, ҫынлӑхё ӗмӗрлӗх уп- 
ранма пултарать-и?” Ҫак ыйтусене хурав шыраса ҫырма тытӑнтӑм 
та ӗнтӗ эпӗ "Куккук куҫҫулӗ" романа. Роман ячё хӑйне хӑйех 
ҫуралчё. Тӗрёссипе каласан, эпӗ сисмесёрех перо ҫапла ҫырса кайрӗ. 
Куккук куҫҫулӗ кунта метафора ҫеҫ. Чӑвашлӑхшӑн ҫунакан чан- 
чан чӑваш ҫыннин пурнӑҫӗ вӑл - куккук куҫҫулӗ. Чӑн-чӑн чӑваш 
ҫыннин хура элчелё вӑл - куккук куҫҫулӗ".

Писатель каласа кӑтартни чӑнах та питӗ кӑсӑк.
Юхма Мишшин “Куккук куҫҫулӗ” романӗ - тарӑн шухӑшлӑ фи- 

лософилле хайлав. Вӑл чӑваш литературинче хӑйне тивёҫлё, пысӑк 
пӗ.тгерёшлё вырӑнне йышӑнӗ. Романри тӗп геройӑн, Алипайӑн кун- 
ҫулӗ чылай-чылай ҫыншӑн вёрентӳллё те ӑслайлӑ пулӗ. Ку вӑл 
чӑнласах та Юхма Мишшин ӑсталӑх тушинчен пӑхса ҫырнӑ талантлӑ 
хайлавӗ.
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Ч Ӑ В А Ш Л Ӑ Х  ТӖНЧИН Х А К Л А  П У Р Л А Х Ё

Юхма Мишшин "Авалхи чӑваш туррисемпе паттӑрӗсем"* кӗнеки 
авалхи чӑвашлӑх тӗнчин алӑкне уҫса хамӑрӑн авалхи мифсемпе тата 
легендӑсемпе паллаштарать. Хайлава вуланӑ май чӑваш халӑх 
сӑмахлӑхӗ ытти халӑхсеннинчен пӗрре те кая маррине курса ёне- 
нетӗн, кёнекери сӑнарӗсене куҫ умӗнче ӳкерчӗклён курса савӑнатӑн. 
Чӑнах та, авалхи чӑвашлӑх тӗнчи, авалхи чӑваш туррисем, авалхи 
чӑваш патгӑрӗсем халӑхӑн ӗмӗрлӗх пурлӑхӗ иккен. Халӑх ӑсӗ, халӑх 
чунё, тавракурӑмӗ, ӗмӗчӗ-шухӑшё упранать вӗсенче.

Юхма Мишши ҫак чӑвашлӑх тӗнчине упракан пурлӑха пӗр 
ҫӗре пуҫтарса, классификацилесе, ҫыравҫӑ тата шухӑшлавҫӑ куҫӗ- 
пе пӑхса кашни сӑнара, авалхи паттӑрсене хӑйсене ҫеҫ тивӗҫлӗ 
вырӑна лартса, вулакансене парнелерӗ. Питӗ пысӑк та сӑваплӑ 
ёҫ. Тӳрех калӑпӑр: ку кӗнеке - халӑх ӑслайӗ, нации паха пурлӑхё. 
Ҫав пурлӑха пуҫтарса ӑна халӑхӑн ылтгӑн ҫӳпҫине каялла тавӑрса 
хуни вӑл хӑйне евӗр паттӑрлӑх.

Тимлӗ вулакан асӑрхать - чӑвашсен те хӑйне евӗрлӗ Олимп пулнӑ 
иккен. Ана Арамаҫи тӑвӗ тенӗ. Авалхи грексен туррисен пантеонӗ 
пуҫӗнче Зевс тӑнӑ пулсан - чӑваш туррисен пуҫёнче тӗнче хуҫи 
Танкӑр. Юрату турри те, вӑрҫӑ турри те, шыв турри те, тасалӑх 
турри те, пӳрт-ҫурта, килтерёшне сыхлакан турӑ та, инкеке лекнӗ 
ҫынсене пулӑшакан турӑ та, вӑрмана пӑхса тӑракан турӑ та, тата 
ытти турӑсемпе мифла сӑнарсем те чылай пулнӑ чӑвашсен. Кашни 
турри хӑй евёрлӗ, вёсен характерӗ те, тулашӗнчи сӑн сӑпачё те, 
шалти кӑмӑл-сисӗмӗ те, ёҫе хутшӑнасси те хӑйсене ҫеҫ тивёҫлӗ. Вӗсен- 
чен кашниех вулакан куҫё умне чӗрӗ пек тухса тӑрать... Анчах 
тӗрлӗ сӑлтава пула эпир халӑх сӑмахлӑхёнчи ҫав сӑнарсене манса 
пынӑ, кайран вара аса илме те пӑрахнӑ. Вӗсене манни - хамӑрӑн ырӑ 
йӑла-йӗркесене, авалхи культурӑмӑра, тарӑнрах илсен - чӑвашлӑха 
ҫухатасси патнех илсе тухма пултарать.

Кӗнекери “Ҫынсем - Ҫӗр-анне ачисем” ятлӑ пайра чӑваш халӑхӗ, 
тёнче, ҫынсем мӗнле пулса кайни ҫинчен илемлён, асра юлмалла 
ӑнлантарнӑ. Авалхи чӑвашсем тёнчери кашни пулӑмах тӗплӗн ӑнлан- 
тарма, вӗсенче хӑйне майлӑ илем, ҫынлӑх, чун вӗҫевё, тасалӑх кур- 
ма пӗлнӗ. Акӑ, Тӳпе мӗншӗн ҫӳле ҫӗкленнине е чӗкеҫ хӳри мӗншӗн 
йӳплине, е шаланкӑ шыв мӗнле тупнине, сӑвӑрсем мӗнле пулса кай- 
нине ӑнлантаракан хайлавсене вуланӑ май халӑх философийё асли- 
не, чӑвашсем чӑнласах та авалхи халӑх пулнине аван ӑнланса илме 
пулать. Чӑваш юмах-халапӗнче, мифӗсемпе преданийёсенче хатӑхӑн

* Юхма Мишши Авалхн чӑваш туррпсемпе паттӑрӗсем. Шупашкар, 2000
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мӗн авалран пуҫтарнӑ ӑс-хакӑлӗ, ёмӗрсем хушши пуҫтарӑннӑ опычӗ 
те аванах курӑнать.

Паллах, кашни чӑваш ҫынни Киремет ҫинчен те, йёрёхсем ҫинчен 
те, усалсем ҫинчен те, ытги мифла сӑнарсем (Тӳркӗлли, Вушни, Апас, 
Алпаста тата ытти те) ҫинчен те илтнӗ пулӗ. Анчах вӗсенчен кашнийё 
пӗр-пёринчен мӗипе уйрӑлсатӑраҫҫё-ши?.. Шӑпах ҫак мифла сӑнарсем 
ҫинчен тӗплӗн каласа ӑнлантарас тӗллев лартнӑ та ӗнтӗ ҫыравҫӑ.

Авалхи грексен чаплӑ та вӑйлӑ патгӑрӗ Геракл, ҫынсене вут пар- 
нелекенӗ Прометей пулнӑ. Чӑвашсен те ҫавсем пекех вӑйлӑ, пӗтӗм 
тӗнче тӗлӗнсе тӑмалли мифла сӑнарсем пулнӑ. Вёсенчен чи чалли, чи 
палли, паллах, Улӑп. Вӑл ҫынсене вут та тупса панӑ, чӑваш халӑхне 
вилёмрен те ҫӑлнӑ, ӑна ӗмӗр-ёмӗр телейлӗ тума ёмӗтленнӗ... 'Гепӗр 
чаплӑ патгӑр - Ламан. Емӗр-ӗмёр чӑвашсене телей кӳме, вӗсене пулӑ- 
шма ҫуралнӑ пулнӑ вӑл. Анчах ӑна хӑйне те, чӑвашсене те ултав 
турри Суйкӑн инкек кӑтартнӑ. Ку пысӑк, философиллӗ анлӑ сӑнар. 
“Пурнӑҫ вӑл - кӗрешӳ, анчах пурнӑҫра ырри мар, ытларах чухне 
усалли ҫёнтерет мён, ҫавӑнпах ним хуйхӑ-тертсёр пурнӑҫ тума питё 
хӗн”, - ӑнлантарать халӑх философийӗ.

“Асанпа Пинеслу", “Сывлӑмпипе Туканай мӑрса", “Айсуйпа 
унӑн ывӑлё Асмук” , “Ятмал - ҫӗрӗҫлекен ачи” тата ытти авалхи 
халапсем хӑйсен романтика вӑйёпе вулакана тӗлёнтереҫ.ҫӗ. Мӗн 
тери таса юрату, ырра, пурнӑҫ илемне, пуласлӑха шанни ӳкерӗннӗ 
вӗсенче. Тупата турӑшӑн, вёсенчен кашниех - опера та, балет та, 
илемлё фильм валли хатӗрленӗ сценари те. Пулӗҫ-ши хӑҫан та 
пулсассӑн вӗсем тӑрӑх оперӑсем, балетсем ҫыракансем, кино ӳке- 
рекенсем?!. Ш анас, ӗненес килет. Ш анчӑкпа пурӑнаканс.ем те- 
лейлӗ теҫҫӗ.

Кашни халӑх мифологийён пуххи - ҫав халӑх утса тухнӑ исто- 
рилле ҫула хӑйне майлӑ ӑнлантарса пани. “Авалхи чӑваш турри- 
семпе паттӑрӗсем” кёнекене вуланӑ май чӑваш халӑхӗ утса тухнӑ 
историлле ҫулӑн сёмне питӗ лайӑх курса ӑнкарма пулать. Пирӗн 
шутпа унта авалхи Элам та, авалхи Алтай тёнчи те, авалхи чӑваш 
ламтайёсем Ҫурҫёр Кавказ таврашӗнче пурӑнни те, каярахпа аслӑ 
Атӑл тӑрӑхне килсе вырнаҫни те пур. Ҫак кёнекен кашни пайё, 
кашни сыпакё, кашни страници шӑпах ёнтё вулакана ҫакна кӑтарт- 
са, ӑнлантарса парас гуртӑмпа тапса, ӑнтӑлса тӑрать. Юхма Миш
ши ҫырса пичетленё "Авалхи чӑваш туррисемпе паттӑрӗсем" кёнеке 
чӑнласах та чӑвашлӑх тӗнчин питё хаклӑ пурлӑхӗ, ку вӑл писателӑн 
улӑпла ӗҫӗ. Халё ёнтё пирён авалхи турӑсемпе паттӑрсене пётём 
тёнче тӗпчеме тытӑнасса эпё кунтанах шанатӑп.

G3



М А Л А Ш Л А Х Л  Ш А Н С А ,  
П У Л А С Л А Х А  ЁНЕНСЕ

Юхма Мишши чӑваш кулътуринче хӑй ҫырнӑ илемлӗ хайлавсем- 
пе ҫеҫ мар, тӑван халӑх аваллӑхне тупса-тӗпчесе палӑртас тесе ҫырнӑ 
ӗҫёсемпе те тахҫанах аван палӑрчӗ. Унӑн кашни ӗҫнех вулакансем 
алла хаваспа илсе вулаҫҫӗ, унта яланах халиччен илтменнине тупаҫҫӗ. 
“Авалхи чӑваш несӗлёсем”* кӗнекс те питӗ интереслӗ. Истори очер- 
кӗсен ярӑмӗнчен тӑракан хайлава вуланӑ май ирӗксӗрех халӑхӑмӑрӑн 
авалхи историйё ҫине куҫа уҫарах, тёлӗнерех пӑхатӑн.

Тӗлёнмелле вӑхӑтра пурантӑмӑр чылай ҫулсем: хамӑр халӑхӑн ис
торийё пиншер-пиншер ҫул тӑсӑлать пулин те, ӑна вӗренме, вёрентме 
ытларах чухне 1917-мёш ҫултан ҫеҫ пуҫлатгӑмӑр. Елӗкреххи пирки 
калаҫу тапрансан идеологсем ҫеҫ мар, аваллӑха тӗпчешёр текен ученӑй- 
сем те чӑваша яланах мӗскӗн, культурӑсӑр, трахомлӑ, чапрас, ытти 
халӑхсем ҫине куҫне уҫса пӑхайман, вёсен умӗнче яланах хул хуш- 
шине ҫӗлӗкне хӗстерсе чӗркуҫленсе ларнӑ, ӗмӗртен-ӗмёрех ҫырусӑр 
халӑх пек кӑтартатчӗҫ. Ирӗксёрех, ӑсчах пулма ҫӑмӑл, ҫын пулма 
йывӑр тесе шутлама пуҫлатӑн. Историксем тенӗрен, тӑван халӑха 
чунран юратакан ӑсчахсем сахалрах пулчёҫ ҫав чӑвашсен. Мён тавӑн, 
пӳрмен телее Пӳлерте тупаймӑн, чыса та сутӑн илме ҫук. Сӗтсӗр 
ӗне мӗкёреш пулать ҫав. Ку ҫеҫ-и, сцена ҫ.ине юрӑна ташӑн патшалӑх 
ансамбльне те пулин ҫӑпата сыртарса кӑларатчёҫ, ҫийёсенче вара пин- 
шер тенкё (ёлёкхи хаксемпе) тӑракан тӗрёллӗ кёпепе кӗмёл тухья... 
Ҫав вӑхӑтрах, чӑваш историке кӑштах ҫеҫ чухлакансем ге питӗ аван 
пёлеҫҫӗ: чӑваш хёрарӑмён ҫипуҫё ҫинче пӗр пӑта яхӑн кӗмёл пулнӑ. 
Ҫав тери чухӑн пурӑнакан чӑваш та, ҫуртне ҫёнӗрен тума гӑхтаса, 
хӑйӗн хӗрне ҫынпа тан тӑхӑнтартма пӗтём вӑйне хунӑ. Апла мёнле 
сӑлтавсене пула, кам хушнипе ҫав териех мӗскӗнлетсе кӑтартнӑ-ха 
хамӑр халӑха каярахпа хӑш-пӗр тёпчевҫӗсем? Чи тӗлёнмелли вара - 
ҫак ӗҫсене Мускавран, партии тӗп комитетӗнчен килнӗ такамсем мар, 
республикӑмӑрта пурӑнакан хамӑр тӑван юнлӑ чӑвашсемех тунӑ. Ват- 
тисем авалтанах пехил парса: "Чӑваш ятне ан яр”, - тенине мансах 
ҫав суя-идеологсем сёлеке сирпӗтсе хӑйсене ҫуратса ӳстернӗ тӑван 
халӑхне тиркенӗ, сутнӑ, тӑван тымарсене хӑртма тӑрӑшнӑ. Хайпӑлкка 
шывӗнчен анлӑрах курма тӑрӑшман (тен, пултарайман та) "халӑх тар- 
ҫисем" ертсе пынипе пирӗн йӑхӑмӑрсем мёнле пурнӑҫ патне ҫитнине 
паян пурте аван куратпӑр. Ҫамрӑк ӑру ҫеҫ мар, аслисем те хамӑр йӑх- 
тымарсем, тӑван халӑхӑмӑр утса lyxna ҫул-йёр пирки нимёнех те калай- 
маҫҫӗ. Республикӑри шкулсенче ҫак ыйтусем тавра кӑшгах калаҫаҫ^ӗ-ха,

* Юхма Мишши. Авалхи чӑваш несӗлӗсем. Г 2  кёнекесем. Шупашкар, 1996.
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анчах та чӑвашсен ҫурри ытларах пайё "тулайсем" пулса кайрӗҫ-ҫке... 
Каллех "халӑх ашшӗсем" хӑй вӑхӑтӗнче вӑй хунипе. Халӑх айӑпӗ мар 
ку, халӑх инкекё. Паян, хӑват ҫитнӗ таран, пур вӑя пуҫтарса ҫак 
нӑтӑрмаха, ятарласа, тӗллевлӗн туса хунӑскерне, пӗтерме тӑрӑшмал- 
ла. Кашни халӑхӑн хӑй утса тухнӑ ҫул-йёре тӗплӗн, тарӑянӑн тӗпче- 
мелле, ӑна хут ҫине ҫырса хӑвармалла, ӳссе ҫитёнекен ӑрӑва амӑш 
сӗчӗпе пӗрлех хамӑр халӑх историйӗпе тӗплӗн паллаштармалла. Ки- 
рек нам та, хӑйён ватӑ аслашшӗ-асламӑшӗн ятне те, вёсен вилтӑп- 
рийё ӑҫта иккенне те пӗлмест пулсан, йӗркеллӗ ҫынах-и вӑл?! Ҫиме- 
ӗҫме выльӑх та пултарать. Ҫурт лартман, йывӑҫ ӳстермен, ача-пӑча 
ҫуратса вӗсене ҫитӗнтермен этеме чӑваш нихҫан та ҫын вырӑнне 
хуман. Хӑйӗн аваллӑхне пӗлмен, тӑван йӑхсене палламан, вӗсемпе 
хутӑшса пурӑнман халӑх та историре нихӑҫан та хисеплё пулман, 
нулаймӗ те. Ун пек халӑха чӑн-чӑн пулса, пиҫсе ҫитнӗ халӑхсен 
шутне кӗртме май пур-и? Паян хамӑра хамӑр хисеплесе, чӑнласах та 
эпир те халӑх тесе чӑн-чӑн халӑх шайне ҫӗкленес тетпёр пулсан, 
шкулта вёренекенсене те, вӗрентекенсене те, кашни чӑвашах хамӑрӑн 
историне хупласа тӑракан хура чаршава кӑштах та пулсан ҫӗклесе 
кӑтартма пултаракан (;ынсем те, хӑюллӑ ӗҫсем те кирлех пире. Ан 
тив, истори енчен пур пулӑма та шӑп та лӑп тӗрӗсех те ӑнлантарай- 
ман, нумай япалана чӗрепе, чуниа, юнпа туйса ҫырнӑскерсем ҫеҫ 
пулччӑр, ҫавах та кирлё вӗсем. Мӗн каламалли, тепӗр чухне эпир, 
пуррипе те пур теме пӗлместпёр, теприсем, пӑхӑрсамӑр, ҫуккине те 
пур туса кӑтартма пултараҫҫӗ. Ҫакӑ ахаль ҫынсене те, хӑш-пӗр халӑ- 
хсене те пырса тивет. Хамӑрӑн юна, ӑса, генӑсене ытти халӑхсене 
нарнелесех эпир, чӑвашсем, донор-халӑха тухса кайрӑмӑр (чӑвашӗ 
вара ҫавах пурӑнагь, апла чӑнах та питё ҫирёп тымарлӑ, ҫӑра юнлӑ 
авалхи халӑхах ҫав эпир, чун-чӗре вӗрилӗхӗ, хамӑршӑн тӑма пёлмен- 
ни, пёр-пӗрин хутне кёме хыпаланманни, тӑрӑшманни, тӑванлӑха 
ҫирӗп туйса тӑни ҫеҫ ҫитмест пулас пире). Юна сутни (чӑваш хӗрӗсем 
вырӑса качча тухса вырӑс ачасем ӳстереҫҫӗ) тарам-ха тейӗҫ те, 
чуна, хамӑр историе сутас марччё. Хамӑрӑн авалхи патгӑрсене, халӑх 
асӗнче сыхланса юлна мӑнасатгесене те пулсан манса кайса ют халӑх- 
сене "парнелес" марччё. Ҫавӑрса илем текен ухатникӗсем вара пайтах.

Эпир пахалакан кӗнекесене чӗлхи енчен хаклас пулсан - тӑрӑшса 
ӗҫлени куҫ умёнчех. Чылай-чылай йёркесем сӑвӑ пек юхса, ҫурхи 
шьш нек шӑнкӑртатса пыраҫҫе. Асамлӑх карта мён иккенне аван пёлет 
ҫыравҫӑ. Юхма Мишши, Владимир Канюков калашле, унта хирӗн- 
се кӗмест, ноэзи асамӗ ӑна тахҫанах хӑй ытамне ҫирӗп илнӗ - чӗкеҫ 
чёлхи, ҫунатлӑ кёмёл сасӑ парнеленё. Калас шухӑшне те ҫыравҫӑ 
уҫӑмлӑн, витӗмлӗн, чӗре витёр ӑша, чуна вырнаҫмалла шӑрҫаласа 
пырать. Авторӑн шухӑш талпӑнӑвё вулакана пёрре ҫатӑртаггарса ярса
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илет те кӗнекесене вуласа тухмасӑр та хӑй ҫумӗнчен вёҫертмест. Хӗрӳ 
йӗркесене вуласа пынӑ майӑн хамӑр халӑх историйӗ пирки тарӑнрах 
шутлама, асалланма пуҫлатӑн. Чӑнах та, хӑҫанччен эпир улӑм витнӗ 
хёсёк лупассен айёнчен ҫеҫ пӑхса хакласа пурӑнӑпӑр халӑхӑмӑрӑн 
иртнӗ пурнӑҫне. Ҫак тӑвӑр, тахҫанхи тислёкпе тулса ларнӑ, шурлӑх- 
ланса тӑракан тӑвӑр картана кам сӑнчӑрласа лартна-ха пирӗн ӑсчах- 
сене, тӗпчевҫӗсене, халӑх ертӳҫисене, хамӑра тата? Татаканё тупӑнӗ- 
ши хӑҫан та пулсан ҫав сӑнчӑра е хамӑрӑн аваллӑх ҫине ҫаплипех 
шухӑш-туйӑм мӗскӗнлёхӗнчен хӑталаймасӑрах пӑхӑпӑр? Пире нпсул- 
та та, инстшут-университетсенче те, истори тӗпчевӗсенче те чӑвашӑ- 
мӑрсем пирки мӗскён, историсӗр халӑх, вӑрманта йывӑҫ.-тункатана 
кӗлгуса пурӑннӑ культурӑсӑр йӑх тесе ҫеҫ ӑнлантарса, ҫырса кӑтартнӑ- 
ҫке. Тавах турра, чӑваш урамне те мӑн кун ҫитрӗ, хӗвел пӑхрӗ, чуна 
ҫӗклерӗ. Халӑха малалла шанчӑклӑ туртакан, каялла та хавхаланса 
пӑхакан историксем, таврапӗлӳҫёсем, писательсем хӑйсен сассине 
шикленмесӗр, ирӗккӗн пара пуҫларӗҫ (куҫ ан ӳктёрсх). Чи пулта- 
руллӑ ӗҫлекенсенчен пёри - шыравҫӑ-романтик, мал ёмӗтлӗ ҫыравҫӑ- 
историк, сӑмаха тӳррӗн те хиврен калама пултаракан Юхма Миш- 
пш. Чӑваш халӑх писателӗ, Тёнчери информатизаци академийён ака- 
демикӗ эпир хаклакан кӗнекере сём авалхи чӑвашсен тата вӗсемпе 
ҫыхӑннӑ йӑхсен паллӑ ҫыннисем ҫинчен, Атӑлҫи пӑлхар-чӑвашсен 
чаплӑ арӗсен пурнӑҫӗ, ӗҫӗ-хӗлё, иаттӑрӗсемпе пултаруллӑ ӑсчахӗсем 
ҫинчен сӑмаха тӑсмасӑр, вакланса каймасӑр, кёскен, ӳкерчӗклӗн сӑнла- 
са ҫырать. Юхма Мишши хӑй нумай енлӗн аталаннӑ талант пулнине 
кӑкӑр каҫӑртса, пуҫ ҫӗклесе ҫӳресе мар, хӑйӗн тӑрӑшуллӑ ӗҫёпе ҫир- 
ӗплетрӗ - романсем, повеҫсем, пьесӑсемпе калавсем, селӗм очерк- 
сем, сӑвӑсем, хӗрӳллӗ статьясем ҫырчё. Эпир хаклакан кӗнекесене 
те вӑл кӑмӑллӑ, тапса тӑракан шухӑшлӑ, поэзи хёмӗпе шӑранса, 
ялкӑшса таракан очерксенчен йёркеленё. Вёсен пахалӑхӗ, ӑсталӑх 
ӳсӗмё чӑн-чӑн искусство шайӗнче, юри хитрелетсе, эрешлесе, кур- 
нӑҫланса, авкаласа хуҫкаланӑскерсем мар ҫав хайлавсем. Ятарлӑ 
хастарланса, хитреленчёкленсе-капӑрланса, сассине хӑпартса та ка- 
лаҫмасть автор. Вулакана bLi хӑй пӗлнине, тепченине, илтнине лӑнкӑн, 
ватти ҫамрӑка хӑйпе тан хурса каласа кӑтартнӑ пек, калаҫӑвӑн 
шйнӑрне ҫухатмасӑр, шухӑш тёшшине вулакан ӑшне, ӑсне, чун-чӗри- 
не акать. Поэзи ҫуначӗ сёртӗнмен очерксем ҫук ҫак кӗнекесенче. 
Илемлӗ текстра авалхи юрӑсем, сӑвӑсем те час-часах тёл пулаҫҫё. 
Вёсем хайлавсен хакне ӳстереҫҫё ҫеҫ. Хастар ҫыравҫӑн ёҫё тухӑҫла, 
тулса ҫитнё пучах пек. Кашни йӗркерех писателӗн ӑшри талпӑнӑвё, 
тӑван халӑха чунтан юратнин хёлхемё йӑлкӑшса, ҫиҫсе, чуна ӑшӑтса 
тӑрать. Ҫав туйӑм туртать те ёнтё Юхма Мишшине халӑхӑмӑрӑн 
аваллӑхне пӗрчён-пёрчён пёр ҫёре пуҫтарса кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке
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калӑплама. Ҫӑмӑл ӗҫ мар ку - ҫакна ӑнланма та, хаклама та пӗлмел- 
ле. Курнӑҫланса хитре сӑмахшӑн мар, авторӑн ӑнӑҫлӑ, халӑха кирлӗ 
кӗнекисемшён савӑнса калатӑп ҫакна. Вак чунлӑ, вёҫкӗн те мух- 
танчӑк, кунӗн-ҫӗрӗн ёҫлеме хӑнӑхман ҫьш ҫыраймёччӗ кун пек пысӑк 
ёҫе - кунта авторӑн пултарулӑх ҫӑлкуҫӗ вӑйлӑ тапс.а тӑни те, мал 
ёмӗт туртӑмӗ ҫителӗклӗ пулни те, йӗри-тавралӑха укӑлча хапхинчен 
слнани мар, самана сакки урлӑшне самаях виҫнӗ опычӗ те аванах 
сисёнет. Пурнӑҫ пуласлӑхне шанса, чӑвашӑн ыранлӑхне ёненсе, авалхи 
ҫине пархатарлӑ туйӑмпа пӑхса ҫырнӑ ёҫе Республикӑри Вӗрентӳ 
министерстви вӑхӑтра пичетлесе, васкавлӑн ҫамрӑк вулакансем пат- 
не ҫитерсе вышкайсӑр пӗлтерӗшлё ӗҫ турӗ. Тен, вӗчӗрхенчёк те 
ӑшӑх чунлӑ ҫынсен кӑмӑлне килентермерӗ пулӗ те-ха ку, анчах та 
апла-капла кӑмӑллисене манӑн утӑ ҫинче выртакан йытӑ ҫинчен ка- 
лакан ваттисен сӑмахне аса илтерес килет. Ку кӗнекесене вуланӑ 
чухне ятёнчен те шикленме кирлӗ мар. “Авалхи чӑваш несӗлёсем” 
тенӗ пулин те ӑна паян пурӑнакансем валли, килес ӑрусене шанса, 
ӗненсе, вӗсене хамӑр йӑха, халӑха, чёлхене, ырӑ йӑла-йёркесене ма- 
лашне те тивӗҫлӗн аталантарса пырӑр, ытти халӑхсем хушшинче 
ята, чӑваш ятне ан ярӑр, таса, чыслӑ пулӑр тесе пин-пин пехил 
парса ҫырнӑ. Ҫён пурнӑҫ паянхисёр, ӗнерхисӗр, авалхисёр пулмасть. 
“Эпир авалхи халӑх, эпир тымарсӑр йывӑҫ мар, эпир пуласлӑхлӑ,” - 
текен шухӑш тапса тӑрать ҫак кёнекесенче. Пурнӑҫ тути-масине аван 
чухлакан шур сухал ӗмӗчӗ - йӑха пӗтме парас марччӗ, ачан ачисен 
пархатарне курасчӗ тесе халӑхӑмӑр ҫинчен шутлани кашни очеркрах 
чуна хӑпӑртлантарать. Тепӗр хут пайӑррӑн палӑртас тетӗп ҫак шухӑ- 
ша: кун пек кӗнекесене тӗтрелчӗк шухӑшран сирӗлеймен, ури ҫине 
ӗне пусман, тӑван халӑха чун-чёререн юратман ҫьш ҫырайман пулёччӗ.

Юрӗ, ӗненмен-шанмансене эпӗ суя историксемпе тӗрлӗрен идео- 
логсем, функционерсем шутласа кӑларнӑ тётререн, вӗсем тӑван 
халӑхӑмӑр нирки тиркешсе, мӗскӗнлетсе кӑтартма ятарласа сарнӑ 
сӗрёмрен хӑтараймӑп. Кун ҫул утти улшӑнчӗ, ӑна темле чӑрманта- 
рас, тӑллантарас тесен те тытса чарма та, йёвенлесе ҫӑварлӑхлама 
та ҫук. Халӑха текех мӗскёнлёх авӑрёнче сӑмсаран юн кайиччен 
ҫавӑрса-муталаса улталаймӑн. Пире текех малалла туртакан, малал- 
ла чӗнекен ӗҫсем кирлё. Ҫак куҫпа пӑхсан Юхма Мишши чӑнласах 
та питё пысӑк пӗлтерёшлӗ ӗҫ турӗ. Вҫл тҫван халҫха чунтан-чӗререн 
юратса ҫырнӑ "Авалхи чӑваш несӗлӗсем" ятпа пичетленсе тухнӑ кӗне- 
кесем кашни чӑваш ачиех вуламалли питех те кирлӗ, вӑхӑтлӑ тёпчев- 
хайлапсем пулчёҫ.
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П А Р Х А Т А Р Л Ӑ  ШАПА

( Ю х м а  Мишшин 60 ҫ улне  Аслӑ Патӑръелӗнче  
уявлан ӑ  каҫра  каланӑ с ӑ м а х )

Хисеплӗ ентешсем, юлташсем, тӑванӑмӑрсем!
Паян эпир ҫак илемлӗ, хӑтлӑ кермене хамӑрӑн паллӑ ентеше, Чӑваш 

халӑх иисательне Михаил Николаевич Юхмана чыслама пуҫ- 
тарӑнтӑмӑр. Паянхи чыслав, тёрӗссипе, пёр Михаил Николаевича 
хисеп туни ҫеҫ мар, ман шутпа куита эпир хамӑр тӑван халӑхӑн авал
хи культурные, унӑн паянхи ҫитёнӗвӗсене паллӑ тума та килтёмёр.

Кирек мӗнле культура та, каланӑ е ҫырнӑ сӑмахран иуҫланать. Кун 
пирки авалхи кӗнекесенчен пӗринче - Библирех аван каланӑ. Кирек 
мӗнле халӑхӑн илемлӗ кулыурин вайне, халӑх аталанӑвӗн шайне шӑпах 
сӑмах кулыури, илемлӗ литературӑн шайӗ кӑтартса парать. Этемлӗх 
аталанасси ҫырулӑхран, сӑмах вӑйёпе хӑватӗнчен пуҫланать. Сӑмах вӑйне 
ҫёклесе пыракансем вара - ӑста ҫ.ыравҫӑсем-писательсем. Ҫак енчен ил- 
сен эпир, чӑвашсем, телейлӗ халӑх. Пирӗн тӑван халӑх чӑннииех те 
Европа, тӗнче шайне ҫӗкленӗ ҫыравҫӑсене ҫуратса ҫитӗнтерчӗ: Кӗҫтсшс- 
ки Иванов, Ҫеҫпӗл Минппи, Петӗр Хусанкай, Яков Ухсай, Ильпек 
Микулайӗ, пирӗн ентешсем Митга Ваҫлейё, Алексей Талвир... Ҫак рет- 
ри тепӗр ҫутӑ ҫӑлтӑр вӑл - Юхма Мишши!

Юхма Минппи кам иккенне каласа ӑнлантарма та, ёнентерме те 
кирлё мар. Ана эпир, пултаруллӑ та ӑслӑ писателе, культурӑри ырми- 
канми ӗҫчене пурте питё аван пёлетпёр. Вӑл ҫырнӑ кёнекесене вула- 
ман чӑваит ҫук та тӑр. Чӑваш ҫеҫ-и?! Тӗнчери нумай-нумай халӑх 
пирён ентеш ҫырнӑ романсене, повеҫсене, сӑвӑсене хӑйсен тӑван 
чӗлхипе вуласа киленет. Патӑръел тӑрӑхӗнчи тулӑх ҫӗр ҫинче ҫитённӗ 
чӑваш ачин кӗнекисем, чӑваш ятне, чӑваш чапне, чӑваш ӑс-хакӑлне, 
унӑн ырӑ йӑли-йёркине тӗнче умӗнче сисёнмеллех ҫӗклерӗҫ.

Пулас ҫыравҫӑ ҫёр ҫине 60 ҫул каялла килнё, тёрёсрех каласан - 
1936 ҫулхи алрелён 1(>мӗшёнче Сӑкӑтялёнче хресчен ҫемйинче сурачнӑ. 
Ачалӑхӗ ҫӑмӑл пулман Михаил Николаевичӑн - вӑл улттӑ ҫине пуссан 
халиччен этемлёх курман хӑруша вӑрҫа тухнӑ. Ҫак хӑрушӑ вӑрҫа 1418 
кун хушши пынӑ. 'Гискер те вӑйлӑ тӑшмана хирёҫ кёрешме ҫӗрнгыври 
нӗтӗм вӑйпитги арҫын вӑрҫӑ хирне тухса кайнӑ. Сӑкӑт ялёнчен те арҫ- 
ынсем пёрин хыҫ<;ан тепри фронта ӑсаннӑ. Вёсен ретёнче - пёчӗк Миш- 
шан ашшё Микулай-салтак та пу.тнӑ. Сатгакан амӑшё салтакӑн мӑшӑрӗпе 
пёрле кунӗн-ҫӗрӗн кӗтаё Микулай таврӑнасса, ун ятне асӑнман кун мар, 
сехет те иртмен. Пӗчёк Ильинсем те ашшӗ ятне асӑнса кун пуҫланӑ, 
ашшё ячёпе кӗл туса каҫ выртнӑ. Колхоз уйёнче ёҫленё чухне те, юрпа 
ҫумӑр айёнче крахмал шыраса утнӑ чухне те ашшё ятне пӑшӑлтатнӑ
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кӗҫӗн Ильинсе.м. Вёсен амӑшӗ, Марина Васильевна, асламӑшӗ - Ӑста 
Наҫтук, нимӗнле хӗн-асап умӗнче те пуҫ тайман, анчах та фронтран 
килекен кашни конвертах шарт сиксе алла тытнӑ... Юхса анакан 
куҫҫульне ачисен умёнче пытара-пытара кунӗн-ҫёрӗн, эреветлӗ те 
теветлё ӗҫчен чӗкеҫ пек, ларма-тӑма иӗлмесӗр ёҫленӗ вӗсем. Хӑйсен 
чӗпписене вӑй ҫитнё таран тумлантарнӑ, тӑрантарнӑ, ял-ял тӑрӑх 
ыйткаласа ҫӳреме кӑларса яман. Икӗ пултаруллӑ ӗҫчен хёрарӑм хӑйсен 
ачисене, мӑнукӗсене ырӑ сӑмахпа хавхалантарнӑ, лӑплантарнӑ. Анпнё 
вӑрҫӑран Гитлер вӑрӑ-хурахне ҫӗнтерсе таврӑнасса, малашне вара 
пурнӑҫ лайӑх пуласса шантарнӑ вёсем. Ашшӗпе асламӑшё ҫамрӑк ху- 
навсен ҫепӗҫ чунӗсене шанчӑк хывнӑ, чӗрисенче пуласлӑх ӗмёчӗн вут- 
не хьштарнӑ. Чӗпписене амӑшё илӗртсе те, ёнентерсе те, хӑйӗн тӗслӗхӗпе 
те пурнӑҫа туллин пурӑнма, тухӑҫлӑ ӗҫлеме, вӗренме, халӑхӑн ырӑ 
йӑли-йёркине ҫирӗп пӑхӑнса пурӑнма хӑнӑхтарнӑ. “Аҫӑр вӑрҫӑран тав- 
рӑнсан никама та намӑс ан пултӑр”, - тенӗ вӑл. “Лайӑх ӗҫлӗр, тӑрӑшса 
вӗренёр”. Тӑрӑншӑ ачисем, тем тери йывӑр килсен те, ҫӳхе тумтир 
айӗнче сивӗ ҫил вылянӑ пулсан та, шӑлӗсене ҫьфтнӑ та ӗҫленӗ, вӗреннӗ. 
Вёсенчен каншиех ашшӗне савӑнгарасшӑн пулнӑ. Кӗтаӗ ӑна вӗсем, кӗтнӗ. 
Анчах... Хаяр та йывӑр вӑрҫӑ нумай хӗрарӑма, нумай ачана тӑлӑха 
хӑварнӑ. Юхма Мишпшн анпнё - Николай Ильич Семенов, пёр хаяр 
ҫапӑҫура пуҫне хурать. Емӗрлӗх амантса хӑварать ҫак хӑрушӑ хыпар 
Ильинсене. Пурин питӗнчен те йӑлтӑр кулӑ ёмёрлӗхех тенӗ пекех сирӗ- 
лет. Паян кун та эпӗ Михаил Николаевич сасапа ахӑлтатса кулнине 
курман та, илтмен те. Польша ҫӗрёнче выртакан ашшёне ёмёрлёх ый- 
хинчен вӑратасран хӑранӑ пек - сӑпайлӑн, тута хӗррисемпе ҫеҫ сассӑр 
куласси яланлӑхах йӑлара юлнӑ пулас ҫав унӑн...

Ялти шкулта вӗреннӗ чухне, тёрӗсрех, виҫҫӗмӗш класра, пёчӗк 
Мишша ашшёне аса илсе, вӑл тӑван ялне каялла таврӑнасса хытӑ 
шанса, ёненсе савӑсем ҫырма пуҫлать. Вӗсенче пӗчӗк ачан пуласлӑха 
ёненни те, вӑрҫа кайнӑ ашшё хӑйӗн ҫемйи патне чӗрӗ-сывӑ таврӑнас- 
са шанни те вӑйлӑн тапса тӑрать. Ан тив, ҫав сӑвӑсем хайлав 
йёркелес енчен те, сӑнарлӑхӗпе те тачкарах, пиҫсе ҫитейменскерсем 
ҫеҫ пулсан та, вӗсенче ун чухнех авторӑн шалти вӑйё сисӗнсе тӑрать. 
Ахальтен каламан ҫав чӑваш: "Лаша пуласси тихаран паллӑ, ҫын 
пуласси ачаран", - тесе. Тӗслӗхшӗн, эпӗ пӗчӗк Минппан 1946 ҫулта 
ҫырнӑ “Салтак килет” сӑввине вуласа кӑтартасшӑн:

Салтак килет...
Эп аттене кётетӗп
Тнскер, хӑрушӑ, юнлӑ вӑрҫӑран.
Салтак кнлет..
“Атте!" - тесе чӗнетӗп,
Чупатӑп ун енне мёнпур вӑнран.
Салтак килет.
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Чупатӑп та чупатӑл,
Анать вӑл мана хирӗҫ сӑрт ҫхшчен.
Ыталаса илес тесе алла саратӑп,
А нчах...
Салтак патне ҫитме ҫук темӗнччен.
Мёнпур вӑйран эп тӑвалла вёҫетӗп.
Салтак та васкатать хӑй утгине.
А нчах...
Ҫаплах чупса эп ҫитейместӗп;
Салтак та ҫитеймест
Хӑй ывӑлё патне.

Каярах, Патӑръелӗнчи вӑтам шкулта вӗреннӗ чухне, Миппыа “Аван
гард” хаҫатан активлӑ авторӗ пулса тӑрагъ. Ҫак ҫулсенче ҫамрӑк йӗкӗт 
Аслӑ Патӑръел ялне, унӑн кӑмӑллӑ ҫыннисене ӗмӗрлӗхех хӑйӗн чӗрине 
хывнӑ. Михаил Николаевичӑн ячӗ литературӑра самаях вӑй илсен, та- 
ланчӗ кӑйкӑрла ҫунат сарсан вара вӑл юратнӑ Аслӑ Патӑръелӗн пӗр 
урамӗ ятас хӑйён литература псевдонимӗ, каярах вара паспортри хуша- 
мат та туса хурать - малашне вара вӑл Юхма ятпа ҫӳреме пуҫлать. 
Чӑнлӑхшӑн ҫакна та палӑртса хӑвармалла - Михаил Пиколаевичӑн ну
май- нумай хайлавӗнче Патӑръел таврашё, Юхматӑрӑхё сӑнарланса калӑ- 
планнӑ. Хӑй ҫуралса вӑй илнӗ тӑрӑха вӑл чунтан юратни, ҫакӑнти ҫынсе- 
не хисеплени те, вӗсемшӗн савӑнни те, хурланни те унӑн чылай-чылай 
илемлӗ публицистикӑлла хайлавӗсенче аван палӑрчё. Кайӑк та хӑй 
кун ҫути курнӑ йӑвана ҫуркуннепе аякри-аякри ҫӗршывран каялла 
вёҫсе таврӑнать. Михаил Николаевич та, таҫта-таҫта ҫӳресен те, хӑй 
ҫуралнӑ Сӑкӑта, хӑй вӑтам пӗлӳ илнё Патӑръел ялне час-часах килсе 
ҫӳрет. Ҫук, вӑл хӑйӗн тӑван йӑвине, сӗткенлё те паха хура ҫӗрлӗ 
Юхма ене, ҫак ҫӗр ҫинче ырми-канми ӗҫлекен ентешёсене, тӑванёсе- 
не, нихӑҫан та манман, манмӗ те. Хӗрӗх виҫӗ ҫул каярах вара, 17 
ҫулхи Сӑкӑт йӗкӗтне амӑш пехилӗ, хӑйӗн ӗмӗт туртӑнӑвёпе хавха- 
ланӑвӗ, малашлӑх чӗнӗвӗ, чун вёҫевӗ Шупашкара, педагогика ин- 
ститутне илсе ҫитернӗ. Кунта вӑл тӑрӑш сах тӑван чёлхе 
вӑртгӑнлӑхӗсем пирки шур с.ухаллӑ профессорсемпе хӗрӳллӗ ҫамрӑк 
доцентсен лекцийёсене итлет, чӑваш, вырӑс, тутар, ют ҫёршыв ҫыра- 
вҫисен илемлӗ хайлавӗсемпе тёплӗн паллашать. Библиотекӑран тух- 
ма та пӗлмест ҫамрӑк ҫын - вулать те вулать, вулать те... хӑй те ҫав 
хушӑрах сӑвӑ хыҫҫӑн сӑвӑ, калав хыҫӑн калав шӑрантарса кӑларать. 
Педагогика инсгитутӗнче вӗреннӗ ҫулсенчех вӑл чӑваш халӑхӗн авалхи 
истоийӗпе хытӑ интересленме пуҫлать. Мӗн пытармалли - шкулта та, 
институтра та истори урокӗсенче Авалхи Рим, Греци, Византи ҫинчен 
е Авалхи Русь пирки ҫеҫ калаҫнӑ. Чӑвашсем вара ӗлӗк-авал ӑҫта пулнӑ- 
ши? Мёншӗн вёсем ҫинчен учительсем уроксенче нӗр сӑмах та кала- 
маҫ<;ӗ-ха? Мӗнле-ха капла, халӑхё чӑн пурнӑҫра пур, вӑл пурӑнать: 
ӗҫлет, ӗҫет, ҫиет, ӗрчет, анчах та вёсен ячӗ историре ҫук! Тӗлӗнмелле!!!
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Мӗнле тупмалла-ха ҫак пулӑмӑн тупкӑчне? Ӑҫта пытарӑнса, хӗсӗнсе, 
ӳкерёнсе юлнӑ-ши вӑл чӑваш историйӗ, чӑвашӑн авалхи кун-ҫулӗ? Чӑваш 
кӗнекине чӑнах та ӗне ҫинё пулсан ӑҫта шырама пулать-ши хамӑр ты- 
марсене, историне, аваллӑха? Акӑ мёнле шухӑшсем канӑҫ паман ҫивӗч 
ӑслӑ, йӗм хура ҫӳҫлӗ, йӑлтӑр куҫлӑ пултаруллӑ та вӑр-вар ҫамрӑка. 
Ҫак ҫивёч, никам та тёплӗн татса паман ыйтусене кӑштах та пулин 
уҫӑмлатма, тӗпчеме, пӗлме, кайран вара тӑван халӑха хӑйӗн аваллӑ- 
хӗпе палладггарма Мишша республикӑн краеведени музейне ӗҫе выр- 
наҫать. Нумай-нумай авалхи япалапа, кирлӗ документсемпе палла- 
шать вӑл кунта, халиччен пӗлменнине, ҫённине нумай тупать. Ял- 
ял, районсем тӑрӑх ҫӳресе, республика тулашёнчи чӑвашсем патне 
кайса халӑх сӑмахлӑхне, юрри-сӑввисене пуҫгарать, тӗпчет, тӗрлӗ 
журналсенче чӑваш хресченӗн йӑли-йӗркине, мешехисемпе уявёсе- 
не, халап-юмахӗсене, мифёсене тӗпчесе наука статйисем пичетлет. 
Акӑ ӑҫта пытарӑннӑ иккен чӑваш историйӗ, акӑ ӑҫта иккен унӑн 
философийӗ, тёнчекурӑмӗ, психологийё. Эпир историсӗр халӑх мар- 
мён, эпир авалхи халӑх, пирӗн культура ытти нумай-нумай халӑх 
культурине паян кунчченех сисӗнмелӗхех витӗм кӳнӗ-мӗн. Суя ис- 
ториксемпе парти функционерӗсем ёнентернё пек мӗскӗн халӑх 
пулман-мӗн чӑваш. Пирён халӑх хӑйӗн чёлхине, йӑли-йӗркине, ҫӗрне- 
шывне питех те юратнӑ, тӗрлӗ усалтан, тӑшманран хӑюллӑн сых- 
ланӑ, уншӑн пурнӑҫне шеллемесӗр пуҫ хунӑ. Пирӗн халӑх историйӗ- 
нче вӑтанмалли, хӑрамалли, мӗскӗнленмелли нимён те ҫук иккен! 
Мухтанмалли, мӑнаҫланмалли вара пайтах! Мёнле тытса тӑрӑн-ха 
хӑвӑн чунунта ҫеҫ ҫакӑн чухлё пуянлӑха, мёнле каласа памӑн ҫакӑн 
ҫинчен тӑван халӑха, ҫитӗнекен ӑрӑва. Ҫак ӗмёт, ҫак шухӑш, ӑшра 
тапса тӑракан чун вёҫевӗ, халӑхӑмӑр пуласлӑхне шанни, ӑна ҫирёп 
ӗненни ҫамрӑк специалиста шкула ӗҫлеме кайма хӗтӗртет. Тути ҫине 
мӑйӑх та шӑтман ҫап-ҫамрӑк учитель кӗҫӗн класри ачасене вӗрентни- 
пе ҫеҫ ҫырлахса ларман, аслӑ класри ачасене те вӑл тӑван чӗлхепе 
литературӑпа теплён натлаппарма тӑрӑшнӑ, хатахӑмӑр утса тухнӑ пиншер 
ҫулхи историпе, хачӑхӑн авалхи патгарёсемпе, улӑпла ҫыннисем ҫинчен 
каласа кӑгартнӑ, халӑхӑн несеплӗхне, ыркӑмӑчлӑхне, чӑтӑмлӑхӗпе тӳсё- 
млӗхне, паттӑрлӑхне ӑша, чуна хывма вёрентнӗ. Кӗҫех пултаруллӑ 
ҫамрӑка Чӑваш кӗнеке издательствине, илемлӗ хайлавсене редакци- 
лес, якагас ёҫе чӗнсе илеҫҫӗ. Унтанпа Пӑлара та, Агӑлта та нумай 
шыв юхса кайрё, пурнӑҫ нумай улшӑнчё, ҫӗнслчӗ, пӑсӑлчӗ, авӑрти 
пек ҫаврӑнса пӑтранчё... Юхма Мишши вара, пурнӑҫӑн пур кукӑр- 
макӑрне пӑхмасӑр, кани-канми, Аслӑ Турӑ ун умне лартнӑ тӗп ёҫне 
турё тӑван халӑха хӑйӗн авалхи историйӗпе, ырӑ йали-йӗркисемпе, 
уяв-мешехисемпе, авалхи патгарёсемпе хӑйӗн илемлё хайлавӗсем урлӑ 
паллаштарчё, ӳссе ҫитёнекен ӑрӑва, пирён пуласлӑха - ҫамрӑк ачасе
не, тӳрё, ырӑ, илемлё чунлӑ, ҫивёч ӑслӑ пулма вёрентекен ӑста, ӑслӑ 
кёнекесем пайтах ҫырчӗ.
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1962 ҫулта ҫамрӑк ҫыннӑн, ҫамрӑк ҫыравҫӑн пӗрремӗш кӗнеки 
“Оксана” ятпа пичетленсе тухать. Ҫав кӗнекере автор граждан вӑрҫи 
вӑхӑтӗнче ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн кӗрешнӗ ҫамрӑксен сӑнарӗсене кӑтартма 
ҫеҫ мар, вёсен шухӑш-кӑмӑлӗнче, ӑс-тӑнёнче, чун-чӗринче пулса ир- 
текен ыратӑва, ӗмӗчӗсене тӗлӗнмелле ӑста ӳкерсе пама пултарчё. 
Унтанпа Михаил Николаевич 80 ытла кӗнеке ҫырса иичетлеме вӑй- 
хал ҫитерчӗ. Унӑн вуншар-вуншар хайлавне Тухӑҫри, Анӑҫри ҫӗршыв- 
сенче тёрлӗ чӗлхене куҫарса кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке калӑпласа кӑларчӗҫ.

Паллах, шутлӑ вӑхӑтра Юхма Мишшин пултарулӑх ҫул-йӗрне 
пӗтӗмпех тишкерме майӗ те ҫук, тепӗр тесен кун валли Михаил 
Николаевич утса тухнӑ утмӑл ҫула утса тухмалла. Ҫавӑнпа эпӗ 
малалла хамӑн сӑмаха кӗскен, тезисла ҫеҫ каласа тухатӑп.

Юхма Мипппи нумай, питӗ тухӑҫлӑ, ӑнӑҫлӑ ӗҫлекен ҫыравҫӑ. Паян 
куна вӑл, палӑртрӑмӑр ёнтё, 80 кӗнеке ьггла авторӗ. Шутласа пӑхар-ха, 
80 кӗнеке! Эпӗ ҫапла шутлатӑп - ӗмӗрте пӗр кӗнеке ҫырса пичетлесе 
кӑларсан та пиртен кашниех телейлӗ пул.малла. Апла пулсан, Миханы 
Николаевич 80 хут телейлё ҫыравҫӑ. Юхма кёнекисене нумай-нумай 
чӗлхене куҫарнӑ тесе асӑннӑччӗ ёнтё. Апла пулсан, Юхман пёр хӑйӗн 
ҫеҫ мар, унпа пӗрле халӑх телейё те ӳсет, мёншён тесен Михаил Нико- 
лаевичӑн хайлавёсем урлӑ чӑвашсемпе тёнче паллашать. Пирӗн ҫинчен, 
пирӗн халӑх ҫинчен ьггга халӑхсем Михаил Николаевич ҫырнӑ “Окса
на”, “Палӑк”, “Ҫӑлтӑрсем чӗнеҫҫӗ”, “Мускав ҫулӗ”, “Шуршал ачи”, 
“Кункӑш - вилӗмсӗр кайӑк”, “Эльпи чечекёсем”, “Шурҫамка” тата 
ытти нумай-нумай хайлавсем урлӑ аван пёлеҫҫӗ. Ҫав хушӑрах Юхма 
хӑй те тёрлӗ халӑхсен литературине чӑвашла нумай куҫарчӗ.

Михаил Николаевич Юхман пултарулӑхӗнче чӑваш халӑхӗн 
аваллӑхӗ пирки илемлӗ сӑмах витср тёплӗн шутласа, ҫырса, ӳкерсе 
кӑтартни тӗп вырӑнта тӑрать. Шел пулин те, чӑваш ҫыравҫисем 
хушшинче тӑван халӑхӑмӑр историне ҫапла тарӑннӑн, пур енлён тёпче- 
кенсем сахалрах-ха. Ҫак енчен пӑхсан акӑ тата мӗн палӑртас килет - 
историлле романсем ҫырма писатель ӑсталӑхне алла ҫирӗп илни ҫеҫ 
ҫителӗксёр, ҫыравҫӑн тата историе, халӑх утса тухнӑ ҫул-йӗре, тӗнче 
аталанӑвӗн уйрӑмлӑхӗсене аван пӗлни те питех те кирлё. Ҫак икӗ 
ӑсталӑха, тӗрӗсрех каласан, ҫыравҫӑн вирлӗ пултарулӑхӗпе аваллӑ- 
ха тӗпчекен историкӑн ҫивӗч ӑс-хакӑлне тыткӑнлама пултаракан пи
сатель ҫеҫ историлле хайлавсем ҫырма нултарать. Шӑпах ҫак пулта- 
рулӑха тахҫанах алла ҫирёп илчё Чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Миш
ши. Тӗслӗхшӗн, унӑн “Кӑвак ҫёмрен” кёнекине асӑнма пулать. “Мускав 
ҫулӗ” романа пиртен тата кам юратса та хавхаланса вуламан-ши, 
унӑн курӑмлӑ та асра юлмалли сӑнарсемпе нӗрле савӑнман е хурлан- 
ман-ши?

Михаил Юхма тӗрлӗ жанрпа ӗҫлекен ҫыравҫӑ. Тӗрёссипе вӑл ҫыр- 
ман илемлё литература жанрӗ юлман та пулӗ: сӑвӑ, юптару, юмах,
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калав, очерк, эссе, повесть, роман. Валах драматург, ача-пӑча ҫыра- 
вҫи. Юлашки ҫулсенче тата унӑн тӑватӑ кӗнекерен таракан тетра- 
логийӗ пичетленсе тухрӗ. Вӗсенче автор чӑваш халӑхён пурнӑҫне 
авалтан пуҫласах анлӑн ҫырса кӑтартнӑ.

Вӑхӑт сахал пулсан та эпӗ Юхма Мишши кулӑшпа сатира лаҫҫин- 
че пултаруллӑ ӗҫленине те палӑртасшӑнах. Асӑнам-ха ҫак жанрпа хай- 
ланӑ унӑн хӑш-пӗр кӗнекисене: “Ҫуралнӑ кун”, “Асамлӑ вырӑн” (кулӑ- 
шла калавсем). Кулӑш жанрӗ пирки калаҫу пуҫарсан Михаил Нико- 
лаевичӑн хайлавӗсенчи чи ӑнӑҫлӑ сӑнара та аса илмеллех. Путӗш 
Патян пирки манӑн сӑмахӑм. Ҫак сӑнара хакласа тёпчевҫӗсем нумай 
ырӑ сӑмах ҫырчӗҫ. Пурне те асӑнаймӑн, пурин ятне те кӗске сӑмахра 
аса илеймён. Анчах та Францире тухса таракан “Турчика” журнал 
Юхман ҫак сӑнарне хакласа ҫырнӑ сӑмахсене вуласа парасах килет: 
“Путёш Патян - чӑваш халӑхӗн Ходжа Насретдинӗех. Ҫав сӑнара 
Юхма пӗтём тӗнчене парнелерӗ” , - тесе палӑртрё ҫак авторитетна 
журнал. Чӑнах та Улӑпла ёҫлекен ҫын вӑл Михаил Николаевич. 
Тёлёнетӗп те, ӑмсанатӑп та эпӗ ӑна, ҫав вӑхӑтрах ҫакӑн пек пулта- 
руллӑ ҫынпа, лайӑх чӑвашпа, ӑста ҫыравҫӑпа, паллӑ ентешпе чылай- 
ранпа ҫывӑх пулнӑшӑн савӑнатӑп та.

Кирек камӑн ӗҫне те вӑхӑт тӗрӗслет. Юхма пултарулӑхне, унӑн 
хайлавӗсене вахӑт тӗрӗслерӗ, тӑван халӑхӑмӑрӑн культуринче вӗсем 
пысӑк вырӑя йышӑннине ҫирӗплетрё. Вӑтӑр ҫул ытла тӑван литера- 
турӑра, таван кулмурӑшӑн ӗҫлесе, таван халӑх шӑпишӗн, пуласлӑхӗшӗн 
тӑрӑшса Юхма Мишши утмӑл ҫула ҫитрӗ. Ҫак хушӑра унӑн ячӗ лите- 
ратурӑра ҫеҫ мар, обществӑлла ӗҫре те питӗ вӑйлӑ палӑрчӗ. Уйрӑмах 
юланжи вунӑ ҫул хунншшче. Вӑл тӑрӑшнипе, ертсе пыниие 1989 ҫулхи 
ҫу пуҫламӑшӗнче Пӗтӗм Чӑвашсен пӗрремӗш конференцийё пулса Hpqje. 
Юхма Мииппи хӑйён юлташёсемпе пӗрле Чӑвашсен обществӑпа куль
тура центрне йёркелерӗ, унӑн филиалёсене Эстонире, Латвире, Мус
кавра, Тутарга, Самарта, Красноярскра, Удмуртра, тӗрӗссипе, ӑҫта та 
ӑҫта чӑваш пур - ҫав кӗтессенче уҫрӗ. Михаил Николаевич тарӑшнипе 
мён пур чӑвашсен наци хаҫачӗ “Вучах” , хӗрарӑмсем валли “Пике”, 
пӗчёккисем валли “Пӳрнеске” журналсем тухма пуҫларёҫ.

1993 ҫулта Юхма Мишши ӗҫӗсене хакласа, пысӑка хурса, унӑн 
ӗҫӗсене чысласа, вӑл ҫырнӑ илемлӗ хайлавсене тёрӗслӗх куҫӗпе 
виҫсе ӑна “Чӑваш халӑх писателӗ” хисеплӗ ят пачӗҫ. Икӗ ҫул 
маларах вӑл пӗтём чӑвашсен Иван Яковлевич Яковлев ячӗпе хи- 
сепленекен премине тивӗҫнёччё. 1994 ҫулта ӑна Чӑваш Республи- 
кин Наукӑпа искусство академийӗн хисеплӗ академикне суйларӗҫ, 
1995 ҫулта Информатизаци академии Чӑваш уйрӑмён Президентне 
суйларӗҫ. Удмурт тата чӑваш халӑхӗсем хушшинчи туслӑха ата- 
лантарас, удмурт лигературипе культурине пропагандӑлас ёҫре 
ырми-канми тӑрӑшнӑшӑн тата литература ӗҫёнче пысӑк ҫитӗнӳсем
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тунӑшӑн Юхма Мишши удмуртсен Кузебей Герд ячёпе хисеплене- 
кен наци премине тивӗҫ пулчё.

Эпё Михаил Николаевичей пур хисеплё ячёсене те каласа 
тухма тёллев тытман, пурне те асанас тесессён тата тепёр доклад 
тумалла. Ҫакна ҫеҫ калатӑп, Михаил Николаевичӑн хисеплӗ ячӗ- 
семпе тӗрлӗрен лауреатсен хисепне йӗркипе вуласа парас пулсассӑн, 
ҫав ятсем унӑн Раҫҫей патшисеннинчен те сахал пулас ҫук. Чи 
пысӑк ячё вара - вӑл талантлӑ ҫыравҫӑ, халӑх писателё.

Ҫьфавҫӑ ҫамрӑк-ха. Вӑл 60 ҫулта тенине ӗненесех те килмест. Пӑхӑр- 
ха ун ҫине - вӑл халь хастар ӗҫ ачи пек вӑйпитги те патвар, матгур, 
юман пек тёреклӗ те ҫирӗп. Виҫ ҫулхи вӑкӑра хӳререн ним мар тытса 
чарма, лаша таканне авса хуҫма пултаратъ. Чи кирли вара - ҫӗнёрен те 
ҫӗнё хайлавсем ҫырма унӑн палӑртса хунисем те, ӑсталӑхӗ те пур, ӗмӗчё 
те, сывлӑхёпе Турӑ панӑ хӑвачӗ те пур. Тур пулӑштӑр!

Хамӑн сӑмаха эпё Юхма Мишши чунӗнчен шӑранса- кӗвёленсе 
тухнӑ сӑвӑ йӗркисене каласа, менельник тӑвакан аслӑ юлташа ырлӑх- 
сывлӑх, телей сунса вӗҫлесшён. Ку сӑмахсем пире пурне те тивеҫҫӗ:

3JS Sje SjS

Тӗрӗслӗхе шыра ялан, юлташӑм,
Тёрӗслӗхпе ирттер эс кунҫулна!
Тёрӗслӗхе мансан - ҫултан аташӑн 
Суяшӑн сутӑн ху пуҫна.

♦

Пурнӑҫра телей пулаймӗ янтӑ,
Телее тупан кӗрешӳре.
Шыв йӑт эс, ывӑҫупа пулсан та,
Юлташу юлсассӑн пуш-хире.

Туслӑх - пурнӑҫӑн чӑн аслӑ пилё,
Туслӑха хисеплемен ҫын - вилӗ.

*  *  *

Эп хам сӑмахӑн ялавҫи,
Эп чӑнлӑхшӑн ӳула тухнтӑп:
Пёр чӑнлӑх ҫеҫ телей архи,
Ана эп пурпёрех тупатӑч...

7 4



Хисеплӗ Михаил Николаевич!
Эсир, 60 ҫула ҫитсе, ҫьш пурнӑҫра мӗн тумаллине йӑлтах хатӗрле- 

се ҫитертӗр - пурнӑҫӑрӑн никӗсне ҫамрӑклах ҫирӗп хыврӑр та ун ҫинче 
хитре, ҫӳллӗ, капӑр "ҫурт" купаларӑр - хӑвӑра тивӗҫлӗ ӑслӑ, тир- 
пейлӗ, маттур, сӑпайлӑ мӑшӑр тупрӑр, унпа пӗрле икӗ хӗрпе пӗр 
ывӑл ҫитӗнтертӗр. Чӑн-чӑн арҫыннӑн хӑйён ёмӗрӗнче ҫурт лартмал- 
ла теҫҫӗ - эсир ӑна лартрӑр, ача-пӑча ҫитёнтермелле теҫ.ҫӗ - эсир 
виҫӗ ача ҫитӗнтертӗр, мӑнуксемлё пултӑр. Йывӑҫ лартса ӳстермелле 
теҫҫё - эсир лартнӑ йывӑҫсем гахҫанах ҫимӗҫ паракан пулчӗҫ. Сирӗн 
ят-шывӑр Мальенте те, Кайьенте те анлӑ сарӑлчӗ, сире Шурӑ Кашкӑр 
тӑхӑмӗсем ҫеҫ мар, таҫти аякри ҫичӗ ют йӑхсем те хӑйсен тӑванӗ 
пекех йышӑнаҫҫё. Апла пулин те, хӑвӑра-хӑвӑр 60 ҫула ҫитрӗм ёнтё, 
текех эпӗ шур сухаллӑ мучисен ретне тӑтӑм, мӗн ҫырмаллине ҫыртӑм 
ёнтё тесе ан лӑплантарӑр, сакӑрвунӑ кӗнеке ҫыракан ҫын тӗнчере те 
сахал, малашне эпё рехетленсе ҫеҫ пурӑнма пултаратӑп тесе лӑплан- 
са ан ларӑр. Сӗтелӗр ҫинчи вуникӗ романран тӑракан “Хуркайӑк 
ҫулё” ятпа ҫырма палӑртнӑ ярӑмӑн алҫырӑвне вёҫлеме вӑй-хал ҫитерӗр. 
Сирӗн хатӗр алҫырӑвӗсем пичегленсех тӑччӗр, пичетленнӗ кӗнекӗр- 
сем халӑх патне ҫитчӗр те вёсен чун-чӗрине пуянлатчӗр, ҫамрӑксене 
авалхине пӗлсе-курса малашлӑха шанса, ӗненсе пурӑнма вӗрентчӗр, 
сӑмах хӑватне, илемлӗх витӗмне туйма-сисме хӑнӑхтарччӗр. Ма- 
лашлӑхӑр телейлӗ пултӑр, ырӑ ятӑр Чӑвашра, Раҫҫейре ҫеҫ мар, 
Европӑра та, Азире те, Африкӑпа Америкӑра та, ҫичё тинӗс лешен- 
чи Автралире те сарӑлсах пытӑр. Еҫлес ӗҫӗрён пуҫӗ малалла, усал 
сунаканнисен пуҫё каялла пултӑр! Ашӑ кӑмӑлӑра пӑр ан виттӗр, 
хӗрӳ чӗрӗре усал сӑмах ан сивӗттёр. Емӗтӗрсем ҫитсе, палӑртнӑ 
ӗҫӗрсем пурнӑҫланса пыччӗр. Вӑрӑм ӗмӗрлӗ, телейлё ӑраскал-шӑпаллӑ 
пулӑр. Халӑх пархатарӗ сирӗн ҫинчен нихӑҫан та ан кайтӑр.

Тайма пуҫ сире, Миппнатете!
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Л Е Т О П И С Ь  Ж И З Н И ,  ТВ ОРЧЕ СТ ВА  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  М. ЮХМЫ

Ранний период  ( 1 9 3 6 -1 9 5 1  г . г . )

1936 г.
10 апреля в селе Сугуты Чкаловского (ныне - Батыревского) 

района Чувашии, в семье крестьян Семеновых (Ильиных) Николая 
Ильича и Марии Васильевны родился сын Михаил. Он был четвертым 
из их пятерых детей.

1944 г.
1 сентября Михаил поступил в первый класс Сугутской семилет

ней школы Батыревского района.

1946 г.
Написал первое стихотворение “Салтак килет” (Возвращается 

солдат). Впервые оно опубликовано в 2003 г. в сборнике стихов 
М.Юхмы “Сакӑр кӗтеслӗ тёнче” (Восемь углов Вселенной).

1947 г.
Первые публикации произведений М.Юхмы в колхозной газете 

“Хёрлё ялав” (Красное знамя) Батыревского района Чувашской 
Республики.

1948 г.
Избран председателем ученического комитета (Учкома) Сугут

ской семилетней школы.

1949 г.
Избран председателем Совета дружины пионерской организа

ции Сугутской семилетней школы.

1950 г.
Избран секретарем комсомольской организации Сугутской се

милетней школы.
Написаны первые рассказы “Емӗт пурнӑҫланчё” (Мечта сбы

лась), “Икё юлташ” (Два товарища), “Задача”. (Опубликованы 
впервые в 2000 г. в книге “Яшлӑх парни” (Дар юношеской поры).

Ноябрь - пишет сценарий по поэме “Железная мялка” К.В.И- 
ванова и ставит по нему спектакль на сцене клуба родного села.
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Ю нош еский п ери од  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 8  г .г . )

1951 г.
Лето - написал рассказ “Анттун”.
1 сентября поступил в 8-й класс Батыревской средней школы.

1952 г.
Первые публикации стихов и статей в Батыревской районной 

газете “Авангард”.
Написал рассказ “Ҫитеймен ҫыру” (Письмо, не дошедшее адре

сату).

1953 г.
После поездки в Астрадамовку написал этнографический очерк 

“Чӑвашлӑх тӗпренчӗкӗ” (Осколок чувашской жизни). Впервые опубли
кован в 2003 году в книге “Еҫченлӗхӗн тутлӑ ҫимӗҫӗ” (Добрые плоды 
неутомимого труда).

Становится чемпионом Батыревского района по шашкам среди 
юношей.

Написал стихотворение “Тӑван чёлхе” (Родной язык).

1954 г.
Апрель - становится чемпионом Чувашской АССР по шашкам 

среди юношей.
Июнь-июль - участвует в турнире на личное первенство РСФСР 

по шашкам в Москве, занимает 3|4 место.
Август - сдает экзамены для поступления в Чувашский госу

дарственный педагогический институт им. И.Я .Яковлева.
Октябрь - первая публикация в республиканской печати. В жур

нале “Ялав” (Знамя) М.Юхма опубликовал статью “Эсӗ пысӑк ёнтё” 
(Ты уже взрослый) о книге для детей Александра Калгана.

Конец октября - поступил в Чувашский государственный 
педагогический институт им. И .Я.Яковлева.

Написал рассказы “Кӳренӗ-ши, кӳренмӗ-ши?.. (Обидится, или 
не обидится...), “Шанчӑка ҫухатмасан” (Если не терять надежды), 
стихи и басни “Аннене” (Матери), “Лӗпӗшпе Утмӑлтурат” (Бабоч
ка и Васильки), "Пӑрҫа” (Горох), “Чакак” (Сорока) и другие.

1955 г.
Апрель - первая публикация басни “Чӑхпа Кашта” (Курица и 

Насест) в журнале “Ялав”.
Избран заместителем редактора общеинститутской стенной газе

ты “Вузовец” .
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Июль - написал рассказ “Яла килнё каҫ” (В ночь возвращения 
в родное село), стихи и басни “Майпенпе Васкатӑп” (Тихонечко и 
Тороплюсь), “Автанпа Кӑрккасем” (Петух и Индюки), начал пи
сать поэму “Вырӑх-патгӑр” (Выраг-батор).

Октябрь - начинает выпускать общеинститутскую сатиричес
кую стенную газету “Куршанак” (Репейник).

Ноябрь - избран старостой литературного кружка Чувашского 
государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева.

Декабрь - завершил статью “Халӑх пултарулӑхӗпе илемлё лите
ратура” (Народное творчество и художественная литература), ко
торая получила 1-ую премию студенческого научного общества ин
ститута за 1955 год.

Июнь - первая творческая командировка от Союза писателей 
ЧАССР в Комсомольский район. Собрал первые материалы о твор
честве чувашской поэтессы начала XIX века Эмине, написал ста
тью о 113-летней чувашке М.Красновой и большой очерк о кир
пичном артеле села Нюргечи Комсомольского района.

Сентябрь - выступил на 4-ом совещании молодых писателей на 
тему “Тӑван чӗлхе - пирӗн пуянлӑх” (Родной язык - наше богат
ство).

1956 г.
Март - избран председателем студенческого научного общества 

института.

1953-1956 г.г .
Перевел стихи болгарских поэтов Банчо Банова, Христо Смир- 

ненского, Христо Радовского и албанского классика Анд она Заки 
Чаюпи.

Апрель 1956 г. - приступил к работе над первым своим рома
ном “Чӑваш юнё” (Чувашская кровь) о борьбе чувашского народа 
против казанских ханов.

Май - написал рассказы “Ҫулсем иртсен” (После многих лет), 
“Йӑнӑшутӑм” (Ошибка), “Литюк” и первые исторические расска
зы “Аттилпа Кримкилте”, “Купрат патша ывӑлё Кӑтра паттӑр”, 
“Чӑваш хӗрӗ Укаслу” под общим названием “Рукопись старого 
учителя” . Впервые они опубликованы в сборнике “Яшлӑх парни” 
в 2000 году.

Лето - работал вожатым в пионерском лагере Козловского за
вода автофургонов.

Первая поездка к поэту Альберту Канашу в село Октябрьское 
(Эсмель) Маринско-Посадского района.
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Написал очерки “Из блокнота вожатого” , “Здесь жили древние 
люди” о пионерском походе в Криуши, на место стоянки древних 
людей.

Июль - участвовал в Днях поэзии в Шумерлинском районе 
Чувашской АССР. В составе участников были также писатели
А.Калган, Г.Ефимов, Ю.Скворцов.

Июль - работал в археологической экспедиции под руковод
ством профессора А.П.Смирнова на раскопках Тигашевского горо
дища и опубликовал первые свои научно-популярные статьи по 
истории волжских болгар в газетах “Советская Чувашия” , “Моло
дой коммунист”, “Ҫамрӑк коммунист”, “Авангард”.

Август - написал повести “Юн” (Кровь), “Вӗриҫӗлен” (Оборо
тень), стихи и басни, исследование “Питлевпе кулаш ӑсти” об осо
бенностях творчества выдающегося чувашского писателя-сатирика 
Ивана Мучи.

Сентябрь - избран председателем литературного объединения 
при республиканской молодежной газете “Молодой коммунист”.

Октябрь - выступление с группой молодых пислтелей-студен- 
тов против вторжения Советских войск в Венгрию.

Осень - написал “Мӑчавар монологе” (Монолог мачавара), раз
думья о древнечувашской религии. Опубликован впервые в книге 
“Еҫченлӗхӗн тутлӑ ҫимёҫӗ” .

Ноябрь - выступление на совещании молодых писателей и сель
коров о необходимости открытия молодежной и детской газет на 
чувашском языке. (В то время в Чувашской АССР выходил толь
ко дубляж газеты “Молодой коммунист” на чувашском языке, 
отдельной молодежной и детской газеты не было).

Декабрь - закончил цикл небольших исторических баллад под 
общим названием “Емӗр чӗрё сӑнсем” (Вечно живые образы). В 
цикл вошли баллады “Сартун паттӑр”, “Элӗк паттӑр”, “Атлай патгӑр 
вилёмё”. Автор подчеркивает, что эти баллады посвящены героям 
борьбы за свободу и национальную независимость чувашского на
рода. Это была первая попытка создания галереи великих людей 
Древней Чувашии, которую М.Юхма воплотил впоследствии в книге 
“Авалхи чӑвашсем” (Древние чуваши).

1957 г.
Январь - избран старостой Литературного объединения студен

тов и рабочей молодежи при Союзе писателей Чувашской АССР.
Март - написал статью против сокращения часов на изучение 

чувашской литературы в чувашских школах “Тӑван литературӑна 
шкулта вёрентесси” (Об изучении родной литературы в школе).
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Статья впервые опубликована в Казани в газете “Хӗрлӗ ялав” 
(Красное знамя).

Анрель-май - начало работы над историческим романом “Доро
га на Москву”. Первое название романа - “Тӑшман та пуҫ тайё” (И  
враг преклонит колени).

Июнь - творческая командировка к чувашам, живущим в Улья
новской и Куйбышевской областях.

Сентябрь - из-за тяжелой болезни взял академический отпуск 
в институте.

Октябрь - написал повесть “Ҫӑлтӑр сӳнчӗ” (Звезда погасла), 
которая во многом навеяна тяжелой болезнью автора; и цикл сти
хов, посвященных невесте - будущей супруге, “Савнӑ ту сам, эс 
паянхи кун... ” ( М илая, если б ты в этот день...).

Сентябрь - перешел на заочное обучение в институте.

1958 г.
Лето - написал цикл исторических очерков “Емёт юрри” (Песнь 

мечты), объединяющий исторические рассказы о чувашских пев
цах и поэтах. Этот цикл является первой попыткой создания писа
телем книги “Древние чувашские поэты”. Начал писать роман о 
современной молодежи “Уй варринче - лаштра юман” (Средь поля 
- дуб разлапистый). Роман не закончен. Написанные его главы 
впервые напечатаны в 2000 году в книге “Дары юношеской поры”.

Осень - закончена историко-романтическая повесть “Этем чысё” 
(Честь человека). Впервые опубликована в 1998 году в книге “Виҫӗ 
повесть” (Три повести).

Ноябрь - закончил цикл басен “Кёске юптарусем”.
Декабрь - написал письмо Председателю Президиума Верхов

ного Совета Чувашской АССР в защиту писателя Алексея Талви- 
ра, подвергающегося гонениям чиновников.

М олодые годы ( 1 9 5 9  - 1968 г .г . )

1959 г.
20 января - приступил к работе научным сотрудником Крае

ведческого музея Чувашской АССР.
Февраль - стал внештатным корреспондентом газеты “Моло

дой коммунист”.
Март - возглавил научную экспедицию Краеведческого музея 

ЧАССР в Комсомольский и Батыревский районы. Среди собран
ных экспедицией экспонатов был и единственный портрет леген
дарного героя Великой Отечественной войны пулеметчика Ивана
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Смирнова, имя которого затем стало хрестоматийным. Написал статью 
об Иване Смирнове.

Апрель - публикация первого рассказа “Хёвел туса панӑ паттӑр” 
(Богатырь, создавший солнце) в журнале “Ялав".

Лето - написал статью “Митта Ваҫлей кӗперӗ” (Мост Васьлея 
Митты) в защиту творческого наследия выдающегося чувашского 
поэта, философские стихи “Пурнӑҫ” (Ж изнь), “Юрату пур пул- 
сан...” (Если есть любовь...), “Тупа” (Клятва) и другие. Закончил 
работу над повестью “Оксана” и философскими раздумьями 
“Шухӑш ҫаври” (Колесо мыслей).

Осень - завершил работу над повестью “Юрӑҫӑ шӑли” (Судьба 
певца).

1960 г.
Январь - завершил цикл стихов под общим названием “Ятман” 

поэмӑран” ( “Из поэмы “Ятман”).
Февраль - создан республиканское литературное объединение 

при Республиканской библиотеке им. М.Горького.
Апрель - написал статью “Тӑван ҫёршыв йыхравё” (Зов родной 

земли) об историческом романе К.Турхана “Свияга впадает в Вол
гу”, в которой открыто выступил в защиту героического прошлого 
чувашского народа.

1961 г.
Июнь - окончил заочное обучение в Чувашском государствен

ном педагогическом институте им. И.Я.Яковлева и получил дип
лом учителя чувашского языка и литературы.

Август - начал работать учителем в средней школе № 6 г.Че
боксары.

Сентябрь - первая публикация рассказов “Путёш Патян мыска
рисем” (Анекдоты Пудэше Патяна). Впоследствии Патян подобно 
Ходже Насреддину стал известным литературным героем-пересмеш- 
ником.

1962 г.
Апрель - выход в свет первой книги писателя “Оксана”.
Ноябрь - приступил к работе инспектором отдела переселения 

и оргнабора рабочих Совета Министров Чувашской ACC Р.
Май - начало публикаций в журнале “Ялав” повести “Ҫалтӑрсем 

чёнеҫҫё” (Звезды зовут) о детстве космонавта А.Г.Николаева. По
весть опубликована в трех номерах журнала с предисловием брата 
космонавта И.Г.Николаева.
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1963 г.
17-18 июня - участвовал в торжествах, посвященных косми

ческому полету первой женщины-космонавта В.Терешковой, в г.Я- 
рославле. Впоследствии написал очерк “На родине “Чайки”.

1964 г.
Январь - закончил работу над поэмой “Хуркайӑк ҫулӗ” (Дорога 

лебедей), посвященной подвигам космонавтов.
Июль - опубликована книга “Пирӗн ял ҫыннисем” (Люди наше

го села).
27 августа - принят в Союз писателей СССР.
Н оябрь - вышла в свет третья книга “П алӑк” (П амятник).
18 декабря - как делегат VII съезда чувашских писателей, 

выступил на тему развития чувашской детской и юношеской лите
ратуры.

1965 г.
Январь - приступил к работе в должности редактора Чувашско

го государственного книжного издательства.
8 января - опубликован первый отзыв о творчестве М.Юхмы в 

центральной печати. Еженедельник “Литературная Россия” дала вы
сокую оценку повести М. Юхмы “Звезды зовут”.

Февраль - завершил работу над поэмой “Чёре юрри” (Песнь 
сердца).

1 марта - принят в Литфонд СССР.
Март - в журнале “Тӑван Атӑл” опубликована повесть “Юрӑҫӑ 

шӑпи” (Судьбапевца).
Апрель - начало публикации повести “Виҫҫёмӗш симфони” (Тре

тья симфония) в журнале “Ялав”. Опубликован в трех номерах.
Май - отдельной книгой вышла в свет повесть “Ҫӑлтӑрсем 

чӗнеҫҫё” (Звезды зовут) .
Июнь - вышла в свет первая книга на русском языке - повесть 

“Звезды зовут".
Июль - при газете “Молодой коммунист” организовал литера

турный клуб “Парус” .
В Москве, в издательстве “Советская Россия”, запланирована к 

изданию книга для детей “Ондрейкина яблоня" о детских годах 
космонавта А.Г.Николаева. Впоследствии книга исключена из пла
на издания по жалобе группы писателей из Чебоксар.

Ноябрь - участвовал в Неделе чувашской литературы в Вур- 
нарском районе Чувашии.
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1966 г.
Март - участвовал в Неделе чувашской и татарской литератур 

в Батыревском районе Чувашии.
Май - издан первый исторический роман “Мускав ҫулӗ” (Доро

га на Москву).
Сентябрь - работал в составе жюри Республиканского конкурса 

на лучшее художественное произведение для детей и юношества.
Октябрь - уход из издательства и переход на профессиональ

ный труд писателя.
Март - повесть “Звезды зовут” издана отдельной книгой на 

алтайском языке.

1967 г.
20 июня - первая публикация в иностранной печати. В газете 

“Штандар люду” (Народное знамя), в Польше, опубликован очерк 
“Рассказ об отце”.

25 августа - избран действительным членом Географического 
общества СССР.

Сентябрь - первая публикация в Центральной печати: в газете “Сель
ская жизнь” (03.09.1967) напечатано стихотворение “Солнца слиток”.

Октябрь - в газете “Сельская жизнь” (21.10.1967 г.) напеча
тан очерк “Доброя имя”, удостоенный Всесоюзной премии на кон
курсе “Земля и люди” .

26 ноября - в газете “Правда” напечатан очерк о Чувашии “Зем
ля крылатых”, который впоследствии переведен и опубликован на 
разных языках.

Декабрь - награжден знаком "Активист печати” Всесоюзной 
газеты “Сельская жизнь”.

1968 г.
Апрель - в Москве, в издательстве “Советский писатель”, в 

переводе на русский язык издана книга “Дорога на М оскву”. В 
книгу включены исторический роман “Дорога на Москву” и исто
рическая повесть “Судьба певца”.

Май - в журнале “Тӑван Атӑл” опубликован исторический ро
ман “Чӑваш хӗрӗ” (Дочь Чувашии). Впоследствии роман издан 
отдельной книгой под названием “Голубая стрела” .

Июнь - участвовал в работе совещания критиков республик По
волжья и Урала в Казани, проведенном Союзом писателей РСФСР и 
журналом “Дружба народов”.

Октябрь - в журнале “Дружба народов” (№ 10) под общим 
названием “Золотое руно традиций” , опубликованы очерки, кото
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рые сыграли большую роль в дальнейшем развитии чувашской ли
тературы и культуры.

З р е л ы е  годы

1970 г.
Ноябрь - участвует в Днях литературы и искусства Чувашии в 

Москве. Секретариат Союза писателей РСФ СР в эти дни органи
зовал обсуждение пяти романов, представляющих чувашскую лите
ратуру ( “Вутлан зажигает огни” А.Талвира, “Тенета” Ф.Уяра, “Чер
ный хлеб” Н.Ильбека” , “Шургельцы” В.Ухли, “Дорога на Моск
ву” М.Ю хмы). Роман М.Юхма “Дорога на Москву” получил вы
сокую оценку ведущих литературных критиков страны.

1972 г.
Апрель - основал Писательский пост на строительстве Чебок

сарского завода промышленных тракторов.
Октябрь - участвовал в Днях чувашской литературы в Крыму, 

посвященных 50-летию образования СССР.

1973 г.
Октябрь - вместе с писателем А.Талвиром организовал шеф

ство газеты “Л итературная Р осси я” над строящимся Чебок
сарским заводом промышленных тракторов.

Апрель - возглавлял секцию прозы на Семинаре молодых писа
телей Чувашии.

Ноябрь - награжден нагрудным знаком Всесоюзной газеты 
“Сельская жизнь”.

1974 г.
Псевдоним "Юхма” юридически оформил как официальную фа- 

милию.
Март - на секретариате CIT РСФ СР прошло обсуждение твор

чества М. II. Юхмы.
Апрель - принял участие в работе Всероссийского семинара 

очеркистов, проводившегося Союзом писателей РСФ СР и ВЦСПС 
в Доме творчества писателей “Переделкино”.

Август находился в творческой командировке в Венгрии.
Сентябрь - возглавил чувашскую писательскую делегацию на 

праздновании 150-летия великого русского поэта И.С.Никитина в 
Воронеже.

Октябрь - основал литературное объединение “Илем” на Че
боксарском заводе промышленных тракторов.
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Декабрь - избран Почетным членом комплексной бригады стро
ительного треста №5 Чебоксарского завода промышленных трак
торов.

1975 г.
Декабрь - делегат IV съезда писателей РСФ СР.

1976 г.
Июнь - делегат VI съезда писателей СССР.
20 ноября - награжден Почетной Грамотой Президиума Вер

ховного Совета Чувашской АССР.

1977г.
Июнь - участвовал в Днях культуры Чувашии в Мордовской АССР.
Июнь - насажден нагрудным знаком “Активному участнику Смот

ра памятников истории советского общества”.
Июль - участвовал на Днях Советской литературы в Башкирии.

1978 г.
Декабрь - стал лауреатом ежегодной Премии журнала “ Волга” 

за цикл стихов.

1979 г.
Август - рассказ “Солнечная вышивка” опубликован на шести 

языках (английском, французском, немецком, испанском, польском 
и русском) в журнале “Советская литература” .

Ноябрь - стал лауреатом ежегодной Литературной рабочей пре
мии “Волжский богатырь” Чебоксарского завода промышленных трак
торов за книги “Чебоксарский богатырь” и “Белая птица счастья”.

28 декабря - стал лауреатом Литературной премии “Золотой 
колос” колхоза “Прогресс” Яльчикского района Чувашской АССР 
за повести “Перья белого лебедя” и “Мать солдата”.

1980 г.
Декабрь - стал лауреатом ежегодной Литературной премии 

журнала “Советская женщина” за цикл коротких рассказов “Волж
ские были”.

1981 г.
20 февраля - награжден нагрудным знаком “Отличник куль

турного шефства над селом” ЦК ВЦСПС.
Декабрь - повесть “Шурсямга, молодой волк” опубликована в 

журнале “Спутник” Агентства Печати Новости одновременно на
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семи языках (русском, английском, немецком, французском, испан
ском, венгерском и чешском).

1982 г.
14 декабря - присвоено почетное звание “Заслуженный работ

ник культуры Чувашской АССР”.

1983 г.
Май - возглавлял семинар молодых писателей Чувашии.
Август - избран председателем Совета литературного объедине

ния “Ниточка” при Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате.

1984 г.
9 августа - награжден медалью “Ветеран труда” .
16 октября - награжден Почетной Грамотой Обкома КПСС и 

Совета Министров Чувашской АССР за успехи в развитии чуваш
ской литературы.

Декабрь - прошла премьера чувашской оперы “Пюрнеске” по 
повести М.Юхмы “Пюрнеске и его друзья” (Автор .либретто - М.Юх- 
ма. Композитор - Ф.Васильев).

Июнь - участвовал в Днях литературы и искусства Татарстана 
в Чувашии.

Август - участвовал в праздничных торжествах в Татарстане, по
священных 100-летаю Мулланура Вахитова. Выступил на открытии 
памятника Муллануру Вахитову и на научной конференции в Институ
те языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР.

1986 г.
4 апреля - присуждена Премия Батыревского комсомола им.

В.Митты за художественные произведения, пользующиеся большой 
популярностью у молодежи.

9 апреля - решением общего собрания колхозников присвоено 
звание “Заслуженный колхозник” колхоза “Красное знамя” Баты 
ревского района Чувашской АССР.

9 апреля - награжден Почетной Грамотой Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР.

10 апреля - награжден дипломом Почетного кукольника Чу
вашского государственного театра кукол.

9 мая - председатель правления Союза писателей Венгрии Мик- 
лош Хубаи направил М.Юхме “Открытое письмо” о необходимое 
та сохранения культуры “малых народов” . Письмо опубликовано в
7-м номере журнала “Советская литература” .
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Май - участвовал в Днях литературы и искусства Чувашии в 
Татарской АССР.

7 июля - награжден Почетной грамотой ЦК Профсоюза строителей 
и работников промстройматериалов за создание высокохудожествен
ных произведений о рабочем классе.

Декабрь - основал постоянно действующий семинар драматургов 
при Министерстве культуры Чувашской АССР.

17 декабря - награжден Грамотой Центрального Комитета ВЛКСМ 
за большую работу по воспитанию молодежи.

24 декабря - награжден нагрудным знаком “Отличник народ
ного просвещения РС Ф С Р”.

Э п о х а  суровог о  реализм а

1987 г.
Апрель - присуждена Колхозная премия имени летчика-космо- 

навта А.Г.Николаева за произведения, отражающие подвиг пионе
ров космоса.

Апрель - участвовал в работе пленума Правления Союза писа
телей РСФ СР, посвященной теме “Многонациональная российская 
драматургия и проблемы ее развития в период перестройки”.

Июнь - участвовал в Днях чувашской литературы в Марийской 
АССР.

1988 г.
20 января - опубликоват в “Литературной газете” очерк “Бро

шенное поле”, из-за которого писателю пришлось перенести много 
лишений и страданий, которые пали на его голову в результате 
гонений со стороны местных чиновников и сыграли заметную роль 
в судьбе писателя.

Апрель выступил на Всесоюзном совещании драматургов и 
театральных деятелей с критикой политики уничтожения нацио
нальной культуры в Чувашии местными органами власти.

21 мая - в Доме творчества писателей “Сильби” провел собра
ние творческой интеллигенции по вопросу создания Чувашского 
общества защиты культуры.

16 августа - опубликован судьбоносный очерк М.Юхмы “Т я
желы вчерашние вериги” в газете “Советская культура” .

13 сентября - в Союзе писателей Чувашской АССР прошло 
собрание, где по инициативе М.Юхмы создана Комиссия помощи 
чувашам, живущим за пределами автономии. Возглавил комиссию 
М. Юхма.
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Сентябрь - присуждена Премия “Туслах-Дружба-Дуслык” кол
хоза “Рассвет” Буинского района Татарской АССР за успехи в 
интернациональном воспитании читателей и романы “Кунгош - пти
ца бессмертия” и “Дорога на Москву”.

18 ноябрь - выступление в Клубе “Судьба человека” в Цент
ральном Доме литераторов, которое транслировалось по Всесоюз
ному телевидению.

Ноябрь - участвовал в Днях чувашской литературы в Москве.
Декабрь - создал общественно-политическое движение “Союз 

коммунистов и беспартийных в поддержку перестройки”.

1989 г.
Январь - участвовал в работе Совещания ведущих писателей 

республик Поволжья и Урала в Казани.
3 марта - создана Комиссия по межнациональному общению. 

Председателем избран М.Юхма.
23 марта - читал свои стихи по Всесоюзному радио.
Апрель - принял участие во Всесоюзной дискуссии в Москве 

“СССР - наш общий дом”, посвященной роли интеллигенции, ху- 
дожника-творца в решении национальных проблем.

Апрель - участвовал в качестве кандидата в депутаты в выбо
рах Верховного Совета РСФ СР по Казанскому национально-тер
риториальному округу №11.

Май - участвовал в IV Всесоюзном празднике славянской пись
менности и культуры, состоявшемся на Украине.

8 июня - присуждена Премия Союза писателей РСФ СР за 
книгу “Кунгош - птица бессмертия”.

Июль - по инициативе и под руководством М.Юхмы в Чебок
сарах состоялась I Всечувашская конференция. Она приняла реше
ние о необходимости созыва II Всечувашского съезда.

17 августа - состоялась первая 45-минутная передача на чу
вашском языке по Ульяновскому областному телевидению, кото
рую организовал и вел М.Юхма.

Сентябрь - участвовал в учредительном съезде Чувашского 
культурно-просветительского общества им. И.Я.Яковлева, состо
явшемся в г.Ульяновске. Избран членом Правления.

Декабрь - в Чебоксарах под руководством М.Юхмы состоялся 
II Всечувашский съезд, решением которого создается общенацио
нальная массовая организация чувашского народа - Всечувашский 
общественно-культурный центр (ЧОКЦ)- М.Юхма избран предсе
дателем его Правления.
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1990 г.
12 января - Президиум ЧОКЦ принял Меморандум о повыше

нии статуса Чувашской Республики.
25 января - утвержден членом Комиссии по подготовке проек

та Закона о языках Чувашской АССР.
Ф евраль - выступил на съезде татар Чувашской АССР о необ

ходимости создания Татарского общественно-культурного центра 
Чувашии.

Май - под руководством М.Юхмы в Москве прошли Дни чу
вашской детской литературы.

Избран членом Юбилейной комиссии по проведению 100-летая 
со дня рождения основоположника чувашской литературы К.В.И- 
ванова.

Июнь - участвовал на юбилейных торжествах в Башкирии, по
священных 100-летию со дня рождения К.В.Иванова.

Июль - состоялась премьера спектакля по пьесе М.Юхмы “Как 
попасть в рай?..” в Московском театре “Гротеск”.

3 сентября - присуждена премия Союза писателей СССР им. 
М.С.Ш агинян за очерки и публицистические статьи, изданные в 
1988-1990 гг.

22-23 сентября - участвовал в работе I Съезда представителей 
автономных образований СССР. На съезде избран членом Коорди
национного совета Ассамблеи народов национально-государствен
ных образований СССР.

Октябрь - избран в руководящий орган Всероссийской Ассоци
ации любителей отечественной словесности “Единение”.

Декабрь - делегат VII съезда Союза писателей РСФ СР.

1991 г.
21 января - выход первого номера общенациональной газе

ты “Вучах” (О чаг), сыгравшей огромную роль в укреплении ис
торического и этнического самосознания и единства чувашского 
народа.

8 февраля - по инициативе М.Юхмы создано Чувашское Биб
лейское общество, которое занялось полным переводом полного 
текста Библии на чувашский язык.

14 февраля - согласно решениям II Всечувашского сьезда при
нято постановление Президиума ВЧОКЦ о создании Всечувашской 
национальной премии им. И .Я. Яковлева.

20-22 апреля - участвовал в работе I Съезда тюркских наро
дов мира, на котором была создана Ассамблея тюркских народов. 
М.Юхма избран сопредседателем Ассамблеи.
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24 апреля - написал письмо Патриарху Алексею II о необходи
мости создания Чувашской православной христианской церкви.

Июнь - по инициативе и иод руководством председателя Чу
вашского общественно-культурного центра М.Н.Юхмы в Чебокса
рах состоялся 1-й Всесоюзный съезд чувашских женщин.

14 июля - принят Почетным членом Ассоциации композиторов 
Чувашской ССР.

Июль - участвовал в качестве делегата в Ассамблее народов 
Поволжья и Урала. Избран вице-президентом Ассамблеи.

19-20 августа - участвовал в защите Белого дома в Москве.
4 сентября - выступил на заседании Комиссии по наименованиям 

улиц г. Чебоксары. По его представлению рассмотрены проекты наи
менований улиц столицы Чувашии. Комиссия приняла постановление 
назвать новые и строящиеся улицы именами исторических личностей, 
выдающихся сыновей и дочерей чувашского народа Буртаса, Пайду- 
ла, Петра Крепкова, Никифора Охотникова, Павла Миронова, Жени 
Трилинского. Одну из улиц по древней чувашской традиции назвали 
Турикас.

Сентябрь - член Оргкомитета по созданию Союза Российских 
писателей.

6-9 сентября - под руководством М.Юхмы прошли Дни чу
вашской культуры в Эстонии.

Сентябрь - под руководством М.Юхмы начато создание Каталога 
национатьного достояния чувашского народа.

Сентябрь - по инициативе и активной поддержке М.Юхмы в 
г. Нижнекамск Татарстана открыта первая Чувашская вос кресная школа 
под эгидой ЧОКЦ как показательная школа обучения чувашскому 
языку и культуре.

7 октября - выступил на заседании Оргкомитета по подготовке 
1-го съезда Союза российских писателей.

10 октября - состоялась премьера чувашского национального 
балета “Угаслу” по роману М.Юхмы “Голубая стрела”. (Либретто 
М.Юхмы, композитор А.Лоцева).

16 октября - присуждена Всечувашская национальная премия 
имени И.Я.Яковлева.

18 октября - под руководством М.Юхмы в Национальном 
клубе им. И.Я.Яковлева, в Чебоксарах, прошла конференция об
щественных организаций и политических сил Чувашии “За подлин
ный суверенитет”.

21-22 октября - на I съезде Союза российских писателей выс
тупил с докладом на тему “Многонациональная российская литера
тура”. Избран членом правления и сопредседателем СРП.
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22 октября - стал лауреатом новой российской Литературной 
премии, учрежденной Союзом писателей и фирмой “Ками”.

27 октября - по инициативе и под руководством М.Юхмы в 
Чебоксарах, в Национальном клубе им. И.Я.Яковлева, состоялся Уч
редительный съезд Народно-демократической партии Чувашии.

19 ноября - под председательством М.Юхмы состоялся учре
дительный съезд новой писательской организации Чувашии - Со
юза чувашских писателей.

1992 г.
5-7 января - чувашская делегация во главе с М.Юхмой уча

ствовала в работе I Всеудмуртского съезда в г.Ижевске.
14 марта - состоялся курултай Всечувашского общественно- 

культурного центра.
25 марта - в Чебоксарах состоялась массовая демонстрация и 

пресс-конференция представителей партий и общественных движе
ний в поддержку ВЧОКЦ и его руководителя М.Н.Ю хмы.

4 апреля - под председательством М.Юхмы состоялась респуб
ликанская конференция граждан Чувашии “За гражданское согла
сие и приоритет личности", посвященной VI съезду Верховного 
Совета РФ.

22 апреля - М.Ю хма обратился с письмом к Президенту США 
Дж.Бушу и руководителям Европейских государств с просьбой 
поддержать Всечувашский общественно-культурный центр.

25 апреля - получено письмо на имя М.Юхмы от всемирно 
известного литовского поэта, лауреата Ленинской премии Эдуарда- 
са Межелайтиса, в котором выражена поддержка деятельности чу
вашского коллеги.

5 мая - Чувашский общественно-культурный центр, возглавляе
мый М.Н.Юхмой, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ как 
Всероссийская организация.

Август - по приглашению М.Юхмы в Чувашии пребывал всемир
но известный писатель С.В.Михалков.

24-25 сентября - по инициативе и председательством М.Юхмы 
состоялся Международный симпозиум на тему “Суверенитет наций и 
духовное пространство национальных культур”.

26 сентября - под председательством М.Юхмы в Чувашии 
состоялся Гражданский Форум межнационального согласия.

10 октября - по инициативе и под руководством М.Юхмы в 
Чебоксарах состоялось собрание граждан Чувашии, где принято 
Обращение о межнациональном согласии людей разных националь
ностей и конфессий.
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27-28 ноября - участвовал в работе I Конгресса интеллиген
ции России и выступил в ходе него с речью “Кто поймет мою 
боль?..”

3 декабря - М.Юхма распространил обращение “Россия, спаси 
Юго-Осетию и Абхазию”, направленное против вторжения грузин
ских войск и развязывания войны в этих регионах. Обращение 
было напечатано в газетах “Вучах”, “Российская газета” и во мно
гих СМИ Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии-Алании.

1993 г.
Присуждена Чувашская национальная молодежная премия ЧОКЦ 

имени Альберта Канаша.
3 февраля - газета “Вучах”(редактор М.Юхма) удостоена Премии 

“Возрождение” за заслуги в области культуры.
Март - участвовал в Москве в Конференции-круглом столе “Борь

ба против международного терроризма и создание добрых взаимоотно
шений между народами ”.

Июнь - участвовал в праздновании 100-летия великого якутс
кого ноэта-просветителя Платона Ойунского.

7 июля - в Ижевске зарегистрировано Удмуртское республи
канское отделение Чувашского общественно-культурного центра. В 
церемонии регистрации принял участие М.Юхма. Удмуртское ста
ло 51-м отделением ЧОКЦ.

Август - возглавил культурно-просветительскую экспедицию к 
бесермянам, считающимся, как и чуваши, потомками волжских бол
гар. По следам этой экспедиции написал исторический очерк “Бесер- 
мяне - стародавние родственники”.

24 августа - под руководством М.Юхмы состоялось собрание 
Инициативной группы по созданию Международной Чувашской 
гуманитарной академии.

Сентябрь - по инициативе М.Юхмы в Чебоксарах состоялся 
III сьезд тюркских народов мира.

Присуждена Чувашская национальная литературная премия 
ЧОКЦ “Пюрнеске”.

7 декабря - присвоено Почетное звание “Народный писатель 
Чувашской Республики”.

1994 г.
22 марта - по инициативе и под руководством М.Юхмы созда

но Чувашское дворянское общество (Чӑваш эткер пухӑвӗ).
10 апреля - присуждена Всеудмуртская национальная премия 

имени Кузебая Герда.
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11 мая - избран действительным членом (академиком) Между
народной Академии информатизации.

Июль - участвовал в работе Международной конференции “Де
мократия и многоэтническое общество”в Москве. Инициаторами 
конференции стали Российская ассоциация “Гражданский мир”, 
Международное Бюро Мира и Международный центр имени Уло- 
фа Пальме (Ш веция).

Август - газета “Вучах” (редактор М.Юхма) стала лауреатом кон
курса Международного Евразийского фонда.

Сентябрь - под председательством М.Ю хмы в Чебоксарах 
состоялась Межрегиональная конференция “Национальные дви
жения и национально-патриотические партии: опыт, уроки, перс
пективы”.

1995 г.
30 января - получил приглашение в Турцию для работы над 

составлением Антологии чувашской литературы. Антологию предпо
лагалось издать на турецком языке.

15 февраля - под председательством М.Юхмы состоялось Уч
редительное собрание Чувашского отделения Международной ака
демии информатизации. Избран его президентом.

22 мая - состоялась Конференция демократической обществен
ности Чувашской Республики. Создан Антифашистский комитет Чу
вашии. Президентом избран М.Юхма.

25-29 мая - под руководством М.Юхмы в Удмуртии состоя
лись Дни чувашской культуры.

15 августа - принят в Международную Ассоциацию писателей- 
баталистов и маринистов.

Август - по инициативе М.Юхмы создано Чувашское отделе
ние Федерально-демократического движения России.

5 сентября - избран действительным членом (академиком) 
Инженерно-технологической Академии Чувашской Республики.

27 сентября - присвоено Почетное звание “Заслуженный дея
тель Музыкального общества Чувашской Республики”.

Сентябрь - участвовал в работе I-го съезда тюркских народов 
Российской Федерации.

3-6 октября - по приглашению М.Юхмы в Чебоксарах пребы
вал первый президент СССР М.С.Горбачев.

Октябрь - под руководством М.Юхмы состоялись Дни чувашс
кой культуры в Германии.

Октябрь - избран секретарем правления Международного со
общества писательских Союзов.
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1996 г.
Март - возглавлял делегации народов Поволжья иа Всемирном 

курултае тюркских народов в Турции (Анкара). Чувашская делега
ция принята Президентом Турции Сулейманом Демирелем, премьер 
министром Тансу Чиллер и крупнейшим политическим деятелем стра
ны Алп-Арсланом Тюркешем. Члены делегации посадили дерево 
дружбы в Парке тюркских народов в Анкаре.

10 апреля - присвоено звание “Почетный член Совета ветера
нов войны и труда Батыревского района Чувашской Республики”.

Присвоено звание “ Почетный гражданин Батыревского района 
Чувашской Республики”.

Присуждена Премия имени Ивана Патмара.
5 мая - присуждена М еждународная литературная премия 

имени Александра Фадеева за исторические романы “Дорога на 
М оскву” и “Голубая стрела” .

6 мая - заключен договор на выпуск сборника произведений 
М.Юхмы с американским издательством “Sun”. Издательство при
ступило к переводу романов на английский язык.

6 мая - присвоено Почетное звание “Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан”.

Август - организовал и осуществил культурно-просветительс
кую экспедицию “Серебряное кольцо Древней Чувашии”.

13 сентября - присуждена Германская премия “Nowostroikae.v.” (Но
востройка) за развитее демократического диалога в области культуры и 
литературы между пародами России, а также Россией и Германией.

17 сентябрь - присуждена Литературная премия им. А.Фадеева.
Сентябрь - по приглашению Президента Венгрии Арпада Генца 

пребывал в Венгрии.
7 октября - присвоено Почетное звание “Заслуженный работ

ник культуры Республики Марий Эл”.
15 октября - утвержден Почетным членом Азербайджанской 

народно-демократической партии.
28 ноября - присвоено звание “Почетный гражданин села Сугуты 

Батыревского района Чувашской Республики”.
Новой улице села Сугуты Батыревского района присвоено имя 

Михаила Юхмы.
9 декабря - присуждена Международная премия и Золотая 

медаль ООН.
20 декабря - награжден Почетной грамотой Ассоциации компо

зиторов Чувашской Республики.
Декабрь награжден Почетным знаком Чувашского государ

ственного университета им. И.Н.Ульянова.

94



Декабрь - в штаб-квартире Международной Академии инфор
матизации (Москва) состоялось вручение М.Юхме Международ
ной премии Академии.

1997 г.
20 февраля - награжден юбилейной медалью “Маршал Совет

ского Союза Ж уков”.
16 марта - создано Общество чувашско-турецкой дружбы. М.Юх

ма избран председателем его Правления.
17 марта - избран Почетным академиком Национальной акаде

мии наук и искусств Чувашской Республики.
Апрель - возглавил чувашскую делегацию на V курултае друж

бы, добрососедства и сотрудничества тюркских народов мира.
25 сентября - награжден юбилейной медалью “80 лет Великой 

Октябрьской Социалистической Революции”.
10 декабря - награжден юбилейной медалью “80 лет Воору

женных сил СССР”.
20 декабря - присвоено почетное звание “Профессор Между

народного Открытого Университета Поволжья”.

1998 г.
7 мая - присуждена крупнейшая Премия Турции “За заслуги 

перед тюркским миром”, которую М.Юхме вручил Президент Тур
ции Сулейман Демирель во дворце “Чанкая” в Анкаре.

13 июля - присуждена Международная литературная премия 
имени Валентина Пикуля за тетралогию “Бессмертие”.

Август - по инициативе М.Ю хмы создано Общество Чувашс
ко-Азербайджанской дружбы и сотрудничества.

23 октября - присвоено Почетное звание "Заслуженный ра
ботник культуры Удмуртской Республики”.

30 марта - награжден Дипломом Республиканского Центра дет
ского и юношеского туризма, краеведения, экологии “Эткер”.

1999 г.
28 июля - присвоено звание “Почетный член Ульяновского 

областного просветительского общества им. И .Я .Я ковлева”.
10 ноября - награжден Азербайджанской премией имени Саме- 

да Вургуна за крупный вклад в укрепление дружбы и сотрудниче
ства между чувашским и азербайджанским народами.

18 ноября - награжден юбилейной медалью “55 лет победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.”
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2000 г.
9 февраля - присуждена Международная литературная премия 

им. Константина Симонова.
М арт - участвовал в Международном форуме “ 1300-летие об

щетюркского эпоса “Книга теде Коркута” в г.Баку.
20 июня - присуждена Международная армянская литературная 

премия им. Паруйра Севака за создание ярких и самобытных обра
зов армян в романах “Возрождение” и “Материнский хлеб”.

Июнь - в качестве руководителя чувашской делегации пребывал в г. 
Баку на вручении Президенту Азбайджанской Республики Гейдару 
Алиеву Всечувашской национальной премии им. И.Я .Яковлева.

Август - участвовал в Международной конференции “Инфор- 
мациология всемирного пространства ”.

20 ноября - принят членом Всемирного исторического содру
жества “Болгарская орда”.

2001 г.
9-10 ноября - участвовал в 1 Всемирном съезде азербайджан в 

г. Баку.

2002 г.
Апрель - присуждена Премия-Диплом им.Г.-X.Андерсена Все

мирного конгресса детских писателей.
24 ноября - награжден Почетной грамотой Академии Атмаио- 

софии.

2003 г.
16 октября - по инициативе и под руководством М.Юхмы 

состоялась Конференция историков и краеведов на тему “История 
чувашского народа в контексте новых изысканий ученых мира” .

2004 г.
22 апреля - по инициативе и под руководством М.Юхмы со

стоялась Конференция писателей на тему: "Гибель чувашской наци
ональной культуры в годы реформ конца ХХ-начала XXI веков". 
Писатели обсудили и одобрили письмо М.Юхмы "На краю пропас
ти", адресованное министру культуры и но делам национальностей 
ЧР О.Г.Денисовой.
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Н А Г Р А Д Ы  М .Ю Х М Ы

За большие заслуги в развитии литературы, плодотвор
ную творческую и общественную работу М.Юхма удостоен 
следующих высоких правительственных наград, почетных 
званий, грамот и премий (список неполный):

Почетная Грамота Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР (1976 г.)

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (1982 г.)
Почетная Грамота Батыревского райкома ВЛКСМ и Исполкома 

райсовета народных депутатов (1984 г.)
Медаль “Ветеран труда” (1984 г.)
Почетная Грамота Чувашского обкома КПСС и Совета Мини

стров Чувашской АССР (1984 г.)
Премия им. Василия Митгы Батыревского райкома ВЛКСМ 

(1986 г.)
Заслуженный колхозник колхоза “Красное Знамя” Батыревс

кого района Чувашской АССР (1986 г.)
Почетная Грамота Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР (1986 г.)
Почетная Грамота Президиума ЦК Профсоюзов рабочих строи

тельства и промышленности строительных материалов (1986 г.)
Отличник народного просвещения РСФ СР (1986 г.)
Почетная Грамота ЦК ВЛКСМ (1986 г.)
Почетный гражданин с.Сугуты Батыревского района Чувашс

кой АССР (1986 г.)
Премия "Туслӑх - Дуслык - Дружба" (1988 г.)
Премия Союза писателей РСФ СР (1989 г.)
Литературная Премия им. М.С.Шагинян Союза Писателей СССР 

(1990 г.)
Российская литературная премия (1991 г.)
Всечувашская национальная премия им. И.Я.Яковлева (1991 г.)
Народный писатель Чувашской Республики (1993 г.)
Чувашская молодежная премия им. А.Канаша
Чувашская литературная премия "Пюрнеске"
Всечувашская национальная премия им. Кузебея Герда (1995 г.)
Германская премия "Новостройка" (1996 г.)
Почетный гражданин Батыревского района Чувашской Респуб

лики (1996 г.)
Литературная премия им. И.Патмара (1996 г.)
Международная литературная премия им. А.Фадеева (1996 г.)
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Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1996 г.)
Почетный знак Чувашского государственного университета им. 

И.Н.Ульянова (1996 г.)
Международная премия "Золотая медаль ООН" (1996 г.)
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл (1996 г.)
Турецкая Международная премия “За заслуги перед тюркским 

миром” (1997 г.)
Юбилейная медаль “Маршал Советского Союза Г. Жуков” (1997 г.)
Юбилейная медаль “80 лет Великой Октябрьской Социалисти

ческой Революции” (1997 г.)
Юбилейная медаль “80 лет Вооруженных сил ССС Р” (1997 г.)
Международная литературная премия им. Валентина Пикуля 

(1998 г.)
Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики (1998 г.)
Юбилейная медаль “Пятьдесят пять лет победы Советского на

рода в Великой Отечественной войне 1941-1944 г.г. (1999 г.)
Азербайджанская премия им. Самеда Вургука (1999 г.)
Международная литературная премия им. К.Симонова (2000 г.)
Международная армянская литературная премия им. Паруйра 

Севака (2000 г.)
Премия им. Г.Х. Андерсена Всемирного конгресса детских писа

телей (2002 г.)
Чувашская литературная премия им. Н.Янгаса (2005 г.) и мн. др.
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П РИ М Е РН Ы Е ТЕ МЫ И СС Л Е Д О В А ТЕ Л ЬС К И Х  
Р А Б О Т  П О ТВОРЧЕСТВУ М И Х А И Л А  Ю Х М Ы

(рефераты, курсовые и дипломные сочинения)*:

1. Вопросы нравственного воспитания человека в произведени
ях Михаила Юхмы.

2. Писатель, влюбленный в историю родного народа.
3. “Новое” сознание в произведениях Юхмы - защита богатей

шего наследия народной культуры.
4. Отражение этнической культуры в произведениях М.Юхмы.
5. Мифологические истоки творчества М.Юхмы.
6. Отражение народной художественной культуры чувашского 

народа в произведениях М.Юхмы.
7. Чувашский народ, его обычаи, обряды, предания и поэзия в 

творчестве М.Юхмы.
8. Пословицы и поговорки в произведениях М.Юхмы.
9. Устное творчество чувашского народа в произведениях М.Юхмы.
10. Мифологические мотивы в произведениях М.Юхмы.
11. М . Юхма - публицист за сохранение и возрождение народ

ных традиций.
12. Актуальные проблемы современности в публицистике М.Юхмы.
13. Истоки творчества М.Юхмы.
14. Художественный мир М.Юхмы.
15. Вопросы воспитания нового человека в произведениях М.Юхмы.
16. Своеобразие творческой индивидуальности М.Юхмы.
17. Юхма и современность.
18. Художественность публицистических произведений М.Юхмы.
19. Проблемы стиля М.Юхмы.
20. Драматургия М.Юхмы.
21. Историческая тематика в творчестве М.Юхмы.
22. Идея служения Родине, преданности народу в произведени

ях М.Юхмы.
23. М.Юхма и чувашская литература, культура.
24. Образы народных героев в творчестве М.Юхмы.
25. Отражение дружбы чувашского и русского народов в про

изведениях М.Юхмы.
26. М.Юхма - певец чувашского народа.
27. М.Юхма как собиратель и издатель чувашского фольклора.
28. Литературные сказки М.Юхмы.

* Круг затронутых проблем и направлении тем исследовании может быть 
использован при изучении творчества других писателей.
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29. “Дорога на Москву” - новый этап в развитии жанра истори
ческих повествований в чувашской литературе.

30. Творчество М.Юхмы в развитии чувашской детской литературы.
31. Язык произведений М.Юхмы.
32. Роль чувашской народной поэзии в творчестве М.Юхмы.
33. Проблема народности в творчестве М.Юхмы.
34. Сатирические произведения М.Юхмы.
35. Поэтика повести М.Юхмы “Шурсямга - молодой волк”.
36. Поэтика повести М.Юхмы “Время моих сыновей”.
37. М.Юхма - общественно-политический деятель.
38. М.Юхма - организатор новых чувашских газет и журналов.
39. Драматургия М.Юхмы.
40. Лексика детских произведений М.Юхмы.
41. Язык и стиль прозы М.Юхмы.
42. Творчество М.Юхмы в критике.
43. Проблема народа в творчестве М.Юхмы.
44. Раннее творчество М.Юхмы.
45. Творчество М.Юхмы в школьных программах по чувашс

кой литературе.
46. Автобиографические произведения М.Юхмы.
47. Поэзия М.Юхмы.
48. Райние стихи М.Юхмы.
49. Литературно-эстетические взгляды М.Юхмы.
50. М.Юхма как детский писатель.
51. Историческая драматургия М.Юхмы.
52. Исторические романы М.Юхмы.
53. Художественное мастерство М.Юхмы.
54. Сатирические произведения М.Юхмы.
55. Основные этапы творческого пути М.Юхмы.
56. Язык и стиль поэм М.Юхмы.
57. М.Юхма - очеркист.
58. М.Юхма - поэт-песенник.
59. К спору о жизни и творчестве Эмине. Миф и реальность.
60. М.Ю хма - посол чувашской культуры.
61. Личность М.Юхмы и раннее творчество поэта.
62. М.Юхма - мастер художественного слова.
63. Отражение традиционных религиозных верований чувашей 

в произведениях М.Юхмы.
64. Эволюция творчества М.Юхмы.
65. Творчество М.Юхмы в контексте чувашско-русских литера

турных связей.
66. Образы древних чувашских богатырей в творчестве М.Юхмы.
67. Рассказы М.Юхмы.
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68. Личность М.Юхмы и мотивы творчества.
69. Женские образы в произведениях М.Юхмы.
70. Чувашская малая проза и творчество М.Юхмы.
71. Роль М.Юхмы в развитии чувашской культуры.
72. Основные вехи жизни и творчества М.Юхмы.
73. Роль творчества М.Юхмы в раскрытии “белых пятен” в 

истории чувашского народа.
74. М.Юхма - наставник и покровитель творческой молодежи.
75. М.Ю хма - в критике и литературоведении.
76. Сатирические произведения М.Юхмы.
77. М.Юхма и театр.
78. Роль творчества народного писателя Чувашии Михаила Юхмы 

в истории культуры чувашского народа.
79. Духовно-нравственный и эстетический вклад народного пи

сателя Чувашии М.Юхмы в чувашскую культуру, литературу.
80. Значение творчества М.Юхмы в истории чувашской литературы.
81. Значение творчества М.Юхмы в развитии современного об

щества.
82. Психологизм произведений М.Юхмы.
83. Отражение истории чувашского народа в произведениях 

М.Юхмы.
84. Тема исторического прошлого родного народа в поэзии (прозе) 

М.Юхмы.
85. Лирический герой поэзии М.Юхмы.
86. Образ рассказчика в малой прозе М.Юхмы.
87. Новаторство М.Ю хмы в “Цветах Эльби” .
88. Роль архаизмов в произведениях М.Юхмы.
89. Фольклорные традиции в творчестве М.Юхмы.
90. Тема Чувашии в творчестве М.Юхмы.
91. Психологизм прозы М.Юхмы.
92. Традиции русских классиков в творчестве М.Юхмы.
93. Отражение бытовых традиций и обычаев чувашского наро

да в исторических романах М.Юхмы.
94. Духовная эстетика М.Юхмы.
95. Исторические образы в произведениях М.Юхмы.
96. Творческое влияние М.Юхмы на литературную молодежь.
97. Язык поэзии М.Юхмы.
98. М.Юхма как переводчик.
99. Национальные корни творческого самосознания М.Юхмы- 

писателя.
100. Воспоминания, эссе, статьи М.Юхмы о чувашских писателях.
101. Художественные открытия М.Юхмы.
102. Человек и природа в творчестве М.Юхмы.
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103. Духовно-нравственные искания М.Юхмы.
104. М.Юхма как художник и мыслитель.
105. М.Юхма романист.
106. Роль М.Юхмы в формировании эстетических взглядов 

молодых писателей.
107. Тема добра и справедливости в творчестве М.Юхмы.
108. Значение М.Юхмы в литературном процессе второй поло

вины XX века.
109. Значение М.Юхмы в социальной и духовной жизни чуваш

ского народа.
110. Этический пафос произведений М.Юхмы.
111. Изображение жизни и быта народов Поволжья и Урала в 

произведениях М.Юхмы.
112. Вехи творческой биографии М.Юхмы.
113. Жанровое многообразие творчества М.Юхмы.
114. Публицистические выступления М.Юхмы в защиту родно

го языка, культуры, обычаев и традиций.
115. Мир родного народа в произведениях М.Юхмы.
116. Особенности документальной публицистики М.Юхмы.
117. Тема “обыкновенного человека” в творчестве М.Юхмы.
118. Дневники и письма народного писателя М.Юхмы.
119. Историко-культурное содержание произведений М.Юхмы.
120. Антифашистская направленность произведений военной те

матики М.Юхмы.
121. Лиризм рассказов и повестей М.Юхмы.
122. Образ молодого современника в произведениях М.Юхмы.
123. Тема Великой Отечественной войны в творчестве М.Юхмы.
124. Жизнь колхозной деревни в очерках и путевых заметках 

М.Юхмы.
125. Вопросы формирования характера и мировоззрения молодо

го современника, становления его личности в творчестве М.Юхмы.
126. Историко-революционная тема в творчестве М.Юхмы.
127. О спорах в критике о произведениях М.Юхмы на истори

ческую тему.
128. Язык исторических романов М.Юхмы.
129. Особенности художественного раскрытия личности 

И.Я.Яковлева в произведениях М.Юхмы.
130. Изображение народа в романе М.Юхмы “Дорога на Москву".
131. Драматический конфликте пьесах М.Юхмы.
132. Юмор и сатира в творчестве М.Юхмы.
133. Пейзаж в произведениях М.Юхмы.
134. Методика изучения творчества М.Юхмы в игколе.
135. Жанровое и тематическое многообразие творчества М.Юхмы.
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136. Тема патриотического и интернационального воспитания 
молодежи в творчестве М.Юхмы.

137. Детские книги М.Юхмы и их роль в формировании нрав
ственных качеств учащихся младших и средних классов.

138. Детские образы в произведениях М.Юхмы.
139. Очеловечение животных в творчестве М.Юхмы.
140. Образ матери в произведениях М.Юхмы.
141. Творчество М.Юхмы в контексте традиций чувашской на

родной культуры.
142. Эволюция творчества М.Юхмы.
143. Творчество М.Юхмы в контексте чувашско-мифовых ли

тературных связей.
144. Проза Михаила Юхмы (общественно-политический и исто

рический контекст эпохи)
145. Художественная проза М.Юхмы: творческий метод, жан

ры, стиль.
146. Художественная малая проза М.Юхмы.
147. Творческий путь М.Юхмы.
148. Михаил Юхма - рассказчик и новеллист.
149. Творчество М.Юхмы в контексте чувашской малой прозы.
150. Роль народного писателя Чувашии М.Юхмы в развитии и 

обогащении чувашской литературы.
151. Педагогические идеи в творчестве М.Юхмы.
152. Творчество М.Юхмы в контексте времени и традиций.
153. Педагогические взгляды М.Юхмы на развитее историчес

кого самосознания чувашского народа.
154. Влияние творчества М.Юхмы на развитие исторического 

самосознания чувашского народа.
155. Пословицы, поговорки и загадки в произведениях М.Юхмы.
156. Морально-этические нормы чувашей в произведениях М.Юхмы.
157. Сравнительный анализ романа-легенды М.Юхмы “Голубая 

стрела" с повестью А.С.Пушкина “Капитанская дочка”.
158. Драматургическое мастерство М.Юхмы.
159. М.Юхма и А.Талвир - дружба писателей, учителя и ученика.
160. Этнопедагогические ценности чувашского народа в произ

ведениях М.Юхмы.
161. Нравственные и философские искания М.Юхмы.
162. Художественно-философский мир М.Юхмы.
163. Обычаи, предания, сказки чувашского народа в произведе

ниях М.Юхмы.
164. Педагогическая деятельность М.Юхмы.
165. Образ И.Я. Яковлева в произведениях М.Юхмы.
166. Фольклор и этнография в творчестве М.Юхмы.
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167. Научно-популярные произведения М.Юхмы.
168. М.Юхма как собиратель чувашского фольклора.
169. Типичные образы героев произведений М.Юхмы.
170. История чувашского народа как неиссякаемый источник 

творческого вдохновения народного писателя Чувашии М.Юхмы.
171. Отражение в произведениях М. Юхмы прогрессивных традиций 

чувашского народа в сфере духовной культуры.
172. Духовная общность народов Поволжья и их отражение в 

произведениях М.Юхмы.
173. Вклад М.Юхмы в педагогику как этнопедагога.
174. Тема интернациональной дружбы народов в творчестве 

М.Юхмы.
175. Обращение М.Юхмы к народному воспитательному опыту.
176. Воспитательные идеи в произведениях М.Юхмы.
177. Человек как субъект воспитания в творчестве М.Юхмы.
178. Нравственные основы формирования у молодежи чувства чело

веческой чести и национального достоинства (по произведениям народ
ного писателя Чувашии М. Ю хмы).

179. О традиционном воспитании детей в чувашской семье (по 
произведениям М.Юхмы).

180. Особенности художественной прозы Михаила Юхмы.
181. Влияние творчества Михаила Юхмы на современную чу

вашскую культуру.
182. Актуальные общественные проблемы в публицистике М.Юхмы.
183. Своеобразие стиля М.Юхмы.
184. Художественный язык произведений М.Юхмы.
185. Становление творчества М.Юхмы.
186. Деятельность М.Юхмы как общественника и лидера нацио

нального движения.
187. М.Юхма как книгоиздатель.
188. Система ценностных ориентиров в творчестве М.Юхмы.
189. Проблемы этнического и исторического самосознания лю

дей в художественных произведениях и публицистике М.Юхмы.
190. Творчество М.Юхмы как явление культуры в современном 

обществе.
191. Музыка и творчество М.Юхмы.
192. Влияние творчества М.Юхмы на развитие современной 

чувашской культуры.
193. Типические образы произведений М.Юхмы.
194. Отражение в произведениях М.Юхмы прогрессивных тра

диций чувашей в сфере духовной культуры.
195. Духовная общность народов Поволжья (по произведениям 

народного писателя Чувашии М.Юхмы).
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196. Место и роль М.Юхмы в исследовании истории и культу
ры чувашского народа.

197. Педагогические воззрения народного писателя Чувашии 
М.Юхмы.

198. Интернациональное воспитание учащихся по произведени
ям М.Юхмы.

199. М.Ю хма - публицист, как защитник прогрессивных народ
ных традиций.

200. Нравственный идеал произведений М.Юхмы.
201. Роль М.Юхмы в развитии кукольного театрального искус

ства Чувашии.
202. Рабочий класс в творческой жизни М.Юхмы.
203. М .Ю хма - народный писатель, гуманист и просветитель- 

демократ.
204. Антивоенная тема в творчестве М.Юхмы.
205. Народные праздники и образы чувашей в произведениях 

М.Юхмы.
206. Формирование этнического самосознания учащихся-чувашей 

через художественные произведения М.Юхмы.
207. Эстетическое своеобразие творчества М.Юхмы.
208. Использование музыки при изучении творчества М.Юхмы.
209. Факультативное изучение творчества М.Юхмы в школе.
210. Использование произведений чувашских художников при 

изучении творчества М.Юхмы в школе.
211. Роль М.Юхмы в истории развития национальной чувашс

кой культуры.
212. Роль М .Ю хмы и др. чувашских писателей-классиков в 

формировании единой национальной (чувашской) культуры как 
ведущего импульса развития нации.

213. Взгляды М.Юхмы на преподавание литературы в школе.
214. Историческое прошлое в произведениях М.Юхмы.
215. Виды уроков по творчеству М.Юхмы.
216. Внеклассное чтение произведений М.Юхмы.
217. Использование материалов о творчестве М.Юхмы при изу

чении биографии писателя.
218. Картина мира и модель мира в чувашской художественной 

культуре (по произведениям М.Юхмы).
219. Нравственно-эстетическое богатство М.Юхмы.
220. Приключенческие и детективные мотивы в творчестве М.Юхмы.
221. Особенности национального характера и самосознания ге

роев в произведениях М.Юхмы.
222. Художественный метод М.Юхмы.
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223. Роль и значение творчества М.Юхмы в духовной жизни 
Чувашии.

224. Некоторые особенности языка и стиля М.Юхмы.
225. Творческая индивидуальность М.Юхмы.
226. Проблема реконструкции "чувашского мира" в творчестве 

М.Юхмы.
227. Жанровое разнообразие лирических стихов М.Юхмы.
228. Жизненная и творческая судьба М.Юхмы.
229. Звуковая пластика произведений М.Юхмы.
230. История Волжских болгар в произведениях М.Юхмы.
231. Творчество М.Юхмы в контексте мировой идейно-эстети

ческой системы XX столетия.
232. Национальный литературный процесс и творчество Михаи

ла Юхмы.
233. Михаил Юхма в жизни, творчестве и легенде.
234. Личность М.Юхмы, его мировоззрение.
235. Специфика художественных образов М.Юхмы.
236. Миражи и действительность в творчестве М.Юхмы.
237. Многообразие творческих исканий М.Юхмы.
238. Споры о художественном методе романа М.Юхмы "Дорога 

на Москву".
239. Пафос романтики в творчестве М.Юхмы.
240. Композиция повести "Шурсямга - молодой волк".
241. Идейно-художественный смысл названия романа "Дорога 

на Москву".
242. Роль авторских ремарок как средство создания характеров 

драматургических персонажей (по произведениям М.Юхмы).
243. Творчество М.Юхмы и чувашская народная художествен

ная культура.
244. М.Юхма - как исследователь чувашской народной жизни.
245. Исторические источники в исторических романах М.Юхмы.
246. Гипотезы о формировании чувашского народа (по произве

дениям М.Юхмы).
247. Возвышенное и комическое в произведениях М.Юхмы.
248. Сатира М.Юхмы.
249. Творческая индивидуальность М.Юхмы.
250. Литературно-художественное воздействие творений М.Юх

мы на молодое поколение чувашских писателей.
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книги мишши юхмы
На чивашском языке

1. Оксана. Повесть.1962.
2. Палӑк. Повесть. 1964.
3. Пирён ял ҫыннисем. Очерксем. 1964.
4. Хӑлат юмахёсем. 1965.
5. Ҫӑлтӑрсем чӗнеҫҫӗ. Повесть. 1965.
6. Пур ҫӗрте те тӑван кётес. Очерксем. 1966.
7. Мускав ҫулӗ. Роман. 1966.
8. Элпи чечекӗсем. Калавсем. Легендӑсем. Мифсемпе предани- 

с е м .1969.
9. Эс лартнӑ чечексем. Повеҫсем. 1969.
10. Кӑвак ҫёмрен. Роман. 1971.
11. Тӗнчере - тӗрлӗрен кӗнчеле. Сӑвӑсем. 1973.
12. Ҫуралнӑкун. Калавсем. 1974.
13. Ҫилҫунат. Калавсемпе очерксем. 1976.
14. ГПуракӑштӗкӗ. Повеҫпеюмах. 1977.
15. Телей кайӑкё - нгурӑ кайӑк. Повесть. 1978.
16. Вата хурама вӑртганлӑхӗ. Повеҫссмпе калавсем. 1980.
17. Асамлӑ вырӑн. Калавсем. 1980.
18. Сенкертутӑр. Повеҫсемпе калавсем. 1982.
19. Мускав ҫулӗ. Роман. Юсаса ҫӗнетнё кӑларӑм. 1983.
20. Хӗвелхӑлхи. Сӑвӑсем. 1984.
21. Мулкач валли шурӑ кӗрӗк. Пьесӑсем. 1985.
22. Лайӑх кӳршё. Калавсем. 1986.
23. Эткер. Роман. 1986.
24. Кункӑш - вилӗмсӗр кайӑк. Роман. 1988.
25. Юратура эп тупӑп ҫӑлӑнӑҫ. Повесть. 1989.
26. Термен. Роман. 1990.
27. Аннеҫӑкӑрӗ. Роман. 1991.
28. Атте пахчи. Роман. 1992.
29. Эсӗ те чӑвашах, аякри тӑванӑм. Очерксем. 1992.
30. Ҫӑтмаха лекесчӗ. Пьесӑсем.1992.
31. Ылттӑн ҫӳпҫе. Эссесем. 1993.
32. Пуканепе Катемпи. Пьесӑсем. 1993.
33. Авалхи чӑваш поэчӗсем. Истори очеркӗсем. 1993.
34. Авалхи чӑвашсен чаплӑ хӗрарӑмӗсем. Истори очеркӗсем. 1993.
35. Авалхи чӑваш хулисем. Истори очеркӗсем. 1993.
36. Авалхи чӑванюен чанлӑ ҫыннисем. Истори очеркӗсем. 1993.
37. Авалхи чӑваш патшалӑхёсем. Истори очеркёсем. 1993.
38. Юрату ҫинчен юрлаҫҫё. Юрӑсем. 1996.
39. Хёрарам юратӑвӗ. Калавсем. 1996.
40. Авалхи чӑвашсем. Истори очеркёсем. 1996.
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41. Сӑкӑтялӗ. Истори очеркӗсем. 1996.
42. Авалхи чӑвашсенчен тухнӑ чаплӑ вырӑс йӑхӗсем. Истори очерк- 

ёсем. 1996.
43. Вирьял хӗрӗ - сарӑ хӗр. Калавсем. 1997.
44. Путёш Патян мыскарисем. Калавсем. 1997.
45. Тӑван ҫӗршывӑм - Чӑвашстан. Истори очеркӗсем. 1997.
46. Элпичечекӗсем. Калавсем. Легендӑсем. Мифсемпепреданисем. 1997.
47. Куккук куҫҫулӗ. Роман. 1997.
48. Аваллӑх ҫ.ӳпҫ.инчи ахах. Истори очеркӗсем. 1997.
49. Пуканесем юмах ҫӗршывӗнче. Пьесӑсем. 1997.
50. Асамлӑтухъя. Пьесӑсем. 1997.
51. Чӑнлӑх саманчӗ. 1997.
52. Кӳкеҫьенён авалхи чаплӑ ҫыннисем. Истори очеркӗсем. 1998.
53. Сӑпка юрри. Сӑвӑсем. 1998.
54. Авалхи чӑваш несёлёсем. Исгори очеркӗсем. 1-мӗш кӗнеке. 1998.
55. Авалхи чӑваш несӗлӗсем. 2-мёш кӗнеке. Истори очеркӗсем. 1998.
56. Хуҫӑк ҫунат. Сатирӑллӑ сӑвӑсем. 1998.
57. Илӗртӳллӗ инҫет. Повеҫсем. 1998.
58. Кӑвак ҫӗмрен. Роман. 1998.
59. Уйӑх тулнӑ каҫ. Пьесӑсем. 1998.
60. Виҫӗ повесть. Повеҫсем. 1998.
61. Хӗвел хапхи. Роман. 1999.
62. Чӑнлӑх. Повесть. 1999.
63. Вӗҫенкайӑк пулас килет. Калавсем. 1999.
64. Ӑраскал. Роман. 1999.
65. Авалхи чӑваш туррисемпе патгӑрӗсем. Истори очеркӗсем. 2000.
66. Чӑн чӑвашлӑх манра упранать. Сӑвӑсемпе поэмӑсем. 2000.
67. Яшлӑх парни. Повеҫсемпе калавсем. 2000.
68. Акман акари вырман тулӑ кӗлти. Повеҫсем. 2000.
69. Вӑрманти уяв. Сӑвӑсемпе калавсем. 2001.
70. Арҫынпа хӗрарӑм. Пьесӑсем. 2001.
71. Чун-чӗре ӑшши. Сӑвӑсем. 2001.
72. Тӑванах та халӑх вилӗмсӗр. Авалхи чӑваш юррисем. 2001.
73. Чӑвашлӑха ялав туса. Очерксем, эссесем. 2001.
74. Чӑваш пулмаҫӑмӑл мар. Очерксем, эссесем. 2001.
75. Ырӑ ёмӗт ҫуначӗ. Очерксем, эссесем. 2002.
76. Пуласлӑха кӗпер хьгоса. Очерксем, эссесем. 2002.
77. Юрӑҫӑпа патша. Роман. 2002.
78. Асамат кӗперӗ. Очерксем. 2002.
79. Турцири чӑвашсем. Очерксем. 2002.
80. Шанчӑка ҫухатмасӑр. 2002.
81. Чӑваш халӑхне кам ҫӑлӗ-ши? 2002.
82. Сакӑр кӗтеслӗ тӗнче. Сӑвӑсем. 2003.
83. Рурнӑҫ пурлӑхӗ. Очерксем, эссесем. 2003.
84. Еҫченлӗхён тутлӑ ҫимӗҫӗ. Очерксемпе статъясем. 2003.
85. Аттил патша. Роман. 2003.
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86.^упрат патша. Роман. 2003.
87. Аш сӑмахӑм юррӑмра. Сӑвӑсем. 2003.
88. Савни патне вёҫёттӗм. Сӑвӑсем. 2003.
89. Сан яту ман юрӑра. Сӑвӑсем. 2003.
90. Шурӑ кашкӑр тӑхӑмё. Калавсем. 2003.
91. Атӑл шывё юха тӑрать. Роман. 2004.
92. Тем чухлӗ ҫӑлтӑр тӳпере. Сӑвӑсем. 2004.
93. Тӗлӗнмелле чаплӑ шухӑш. Калавсем. 2004.
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2. Дорога на Москву. Роман. Москва, "Сов. писатель", 1968.
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4. Цветы Эльби. Рассказы. Москва, "Сов.Россия", 1971.
5. Чебоксарский богатырь. Очерки. Москва, "Сов. Россия", 1974.
6. Сурбан. Стихи. М., "Молодая гвардия", 1974.
7. Братский ковш. Стихи. М., "Современник", 1975.
8. Мальчик из Шоршел. Рассказы. М., "Малыш", 1975.
9. Цветы Эльби. (переиздание). Рассказы. Легенды. Мифы и 

предания. М., "Сов. Россия", 1977.
10. Из синевы рассвета. Очерки и размышления. М.."Современ
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11. Удивительные приключения Пюрнеске и его друзей. Повесть- 

сказка. М., 1979.
12. Повесть-сказка. М., Детгиз, 1979.
13. Белые ключи. Очерки. М., "Малыш", 1982.
14. Сыновья. Очерк. Чебоксары. 1982.
15. Голубая стрела. Роман. М., "Сов. писатель", 1982.
16. Дорога кончается в полдень. Повесть и рассказы. М., "Со

временник", 1993.
17. Дорога на Москву (доработанный вариант). Роман. М., "Сов. 

Россия", 1983.
18. Собрала Эльби гостей. Стихи. М., Детгиз, 1984.
19. Кунгош - птица бессмертия. Роман. М., Политиздат, 1984.
20. Тайна старого вяза. Повесть и рассказы. М., Детгиз, 1986.
21. Улица братьев Алексеевых. Очерки. М., "Сов. Россия", 1986.
22. Белые ключи. Очерки. М., "Малыш", 1988.
23. Как родословный талисман. Рассказы. М., Библ. журнала 

"Огонек", 1989.
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24. Голубая стрела. Роман, повесть. М., Библ. журнала "Дружба 
народов", 1989.

25. Узоры на сурбанах. Очерки и статьи. М., "Современник", 1990.
26. Слезы на зеленой ветке. Стихи. Чебоксары. 1992.
27. Вешние зори России. Стихи. Чебоксары. 1992.
28. Сыновья доля. М ., Изд. РБИ. 1994.
29. Зов белого волка. Исторические очерки. Чебоксары. 1995.
30. Звездные застежки. Стихи. Чебоксары. 1995.
31. Жизнь - широкая скамья. Роман. Чебоксары. 1995.
32. Песнь о Чувашии. Очерки. Чебоксары. 1995.
33. Древние чувашские боги и герои. Исторические очерки. 1996.
34. Шурсямга, молодой волк. Повесть. Чебоксары. 1996.
35. Серебряное кольцо древней Чувашии. Исторические очерки. 1996.
36. Очередь на Голгофу. Публицистический роман. Чебоксары. 1996.
37. Непослушный цыпленок Шип. Пьесы. Чебоксары. 1997.
38. Я к вам пришел из края ста невзгод. Стихи. Чебоксары. 1997.
39. Древние чуваши. Исторические очерки. Чебоксары. 1998.
40. Наследие. Роман. Чебоксары. 1998.
41. Горе не от ума. Сатира и юмор. Чебоксары. 1998.
42. Серебряное кольцо древней Чувашии. 2-ое изд. Чебоксары, 1998.
43. Волшебная тухья. Пьесы. Чебоксары. 1998.
44. Завегаая сабля. Исторические предания, легенды, рассказы. 1998.
45. Имена улиц твоих, Чебоксары. Исторические очерки. 2000.
46. Время моих сыновей. Повести и романы. М., 2000.
47. Книга Литвы. Статьи. Стихи и поэмы. Чебоксары. 2001.
48. Удмуртия в сердце. Статьи. Стихи и поэмы. Чебоксары. 2001.
49. Там, где Волга зовется батюшкой. Рассказы для детей. Че

боксары. 2001.
50. Домик на небе. Стихи для детей. Чебоксары. 2001.
51. Муж и жена - одна сатана. Пьесы. Чебоксары. 2001.
52. Стяги незабытых предков. Очерки, эссе, раздумья. Чебок

сары. 2001.
53. Трещит через сердце поэта. Очерки, эссе, раздумья. Чебоксары. 2001.
54. Зов далеких предков. Очерки, эссе, раздумья. Чебоксары. 2001.
55. Верю в тебя, Россия. Стихи, рассказы, роман. Чебоксары. 2001.
56. Верность ис тине. Интервью. Чебоксары. 2002.
57. Золотая Болгария. Исторические очерки. Чебоксары. 2002.
58. Парень из Светлых Ключей. Документальная повесть. Че

боксары. 2002.
59. Луч солнца в ненастную ночь. Статьи и очерки. Чебоксары. 2003.
60. Память незабытых предков. Исторические очерки. Чебоксары. 2003.
61. Лебединые песни предков. Исторические рассказы. Чебоксары. 2003.
62. От сердца к сердцу - мост. Исторические очерки. Чебоксары. 2004.
63. Древо жизни. Исторические рассказы. Чебоксары. 2004.
64. Сто великих бодтаро-чуваш. Исторические очерки. Чебоксары. 2004.
65. Нас торопило время. Стихи. Чебоксары. 2004.
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66. Белый снег и белая палочка. Педагогические очерки. Чебоксары. 2004.
67. Сломанная подкова. Стихи и баллады. Чебоксары. 2004.
68. Творить добро. Очерк. Чебоксары. 2004.
69. Волжская Болгария. Чебоксары. 2005.
70. А листья опали очень рано... Повесть. 2005.
71. Дары доброго человека. Очерки и эссе. 2005.
72. Переписка с друзьями и не очень. 2005.
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