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основоположник ЧУВАШСКОЙ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  М У З Ы К И

М. Г. К О Н Д Р А Т Ь Е В

Федор П авлов  — один из выдающихся деятелей в истории 
чувашской культуры и искусства. Широтой своих интересов и 
познаний, богатой одаренностью, а главное, результативностью 
своей деятельности П авлов  напоминает представителей эпохи 
В озрождения. Его время — конец XIX и начало XX вв.— и бы
ло временем возрождения к новой жизни, к социалистическому 
преобразованию жизни народов многонациональной России. 
П ереф разируя известные слова Энгельса, можно сказать: это 
время нуждалось  в крупных деятелях  — и оно выдвинуло их_^

Профессиональное музыкальное искусство Чувашии тоже 
зародилось в этот период. Оно выразилось в творческой д ея 
тельности Ф. П. П авлова  (1892— 1931), С. М. М аксимова 
(1892— 1951), В. П. Воробьева (1887— 1954)— основоположников 
современного музыкального искусства Чувашии. Федор П а в 
лович П авлов  выделялся среди них смелостью и проницатель
ностью в постановке и решении сложных вопросов формиро
вания национальной школы музыкального искусства. Его ж и з 
ненный путь оказался  более кратким, чем у коллег-музыкан- 
тов. Творчество его продолжалось только двадцать  лет, считая 
от первых самостоятельных композиторских прикосновений 
к народным напевам в 1911 г.* и до его кончины, последовав
шей, в 1931 г. I ’ , .

гТворческая деятельность Федора П авлова  не умещ алась  
в рамках одного вида искусства. Он — незаурядный йоэТ, д р а 
матург, актер, критик, публицист, ученый, организатор.1 Кроме 
того, он уж е в начале 20-х гг. был как юрист деятелем област
ного масш таба. Но лиш ь музыка проходит красной нитью че
рез всю ж изнь Федора П авлова, оставаясь  его ҫюновным и лю 
бимым занятием. К ак  музыкант он необычайно раэносторондн: 
играет на скрипке, собирает и обрабаты вает  народные песни,

* П ервы е записи народны х песен бы ли сделаны  им в родном  селе 
в 1907 г., ещ е в пятнадцати летием  возрасте  (14, с. 230).
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преподает, руководит хором и оркестром, исследует историю 
и теорию чувашской музыки, выступает как  критик и д а ж е  
как  певец*. Но судьба не баловала  его, скорее, она о к а 
зал ась  неблагосклонной к Федору Павлову. С юности испыты
вая тягу к музыке, осознавая ее к ак  свое призвание, он бук
вально до последних лет своей жизни не имел возможности 
целиком отдаться служению «нашему дорогому искус
ству» (как с нежностью назвал  он музыку в одном из своих 
п исем ).

Влечение к музыке у Федора П авлова  проявилось у ж е  в 
юности и усилилось в годы работы его преподавателем пения 
и скрипичной игры в Симбирской чувашской учительской шко
ле. К. Н. Эсливанова-М аксимова (такж е преподаватель пения 
Симбирской ш колы) вспоминала о нем: «...Он отдавался  м узы 
ке со всем пылом своей артистической натуры. ...Он мне ск а 
зал , что музыка — цель его всех устремлений» (5, тетр. 17). 
Но получить специальное музыкальное образование в тех ус
ловиях П авлов  не мог. Окончание Симбирской духовной се
минарии (в 1916 г.) давало  ему право поступить в высш ее 
учебное заведение, но средств для этого у него не было. Он 
добы вал средства на жизнь работой: служил псаломщ иком, 
учителем, затем мировым судьей в Акулевской волости. В н а 
чале П авлов  тяготился юридической деятельностью, но, как  
потом сам вспоминал, постепенно «привык к судебной работе  
и вошел д а ж е  во вкус: часто не без морального удовлетворе
ния стал замечать, что творю дело общественной справедли
вости» (13, с. 167). Однако музыкально-этнографическую р а 
боту не прекращ ал  ни в семинарии, ни в годы службы (13, 
с. 167).

Ж и зн ь  Федора П авлова приш лась на один из самых бурных 
периодов истории родного народа и всей России. Он о к а зал ся  
современником трех русских революций, мировой, затем г р а ж 
данской войн, образования государственности чувашского н а 
рода и первых успехов социалистического строительства. П а в 
лов не был членом партии большевиков, но им симпатизиро
вал с юности, а в 1917 г. сердцем воспринял идеи О ктября и 
широко развернул работу по культурному возрождению родно
го народа. После образования национальной автономии резко 
расширились масш табы его деятельности: П авлов  возглавил 
всю работу по музыкальному воспитанию в области. Отсутствие 
специалистов вынуждает его браться за любое дело. Он — соз
д атель  и дирижер национального хора, автор первых произве
дений д л я  него, основатель и преподаватель первой в Чуваш ии 
музыкальной школы, преподаватель пения в Ц ентральном чу
вашском педагогическом техникуме, руководитель и скрипаи

* И сполнял  партию  С усанина при постановке  сцен из оперы М . И . 
Глинки в С им бирской чуваш ской учительской ш коле (1913 г .).
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«концертно-салонного» оркестра. Он ж е  работает  над  исследо
ванием чувашской музыки, выступает с докладами в О бщ ест
ве изучения местного края. И в такой ситуации находит удов
летворение в своей многосторонней деятельности. Именно это 
чувство сквозит в строках автобиографии, написанной им в 
1924 г.: «Я прежде всего культурный работник. Свою служ еб
ную деятельность в силу этого не могу ограничивать исключи
тельно служебными рамками... Сочетать служебную, научную, 
литературную  и общественную деятельность— это не недостаток, 
а скорее достоинство. Конечно, об этом я заявл яю  с сознанием 
своих чрезвычайно скромных способностей» (13, с. 168). Но 
в другом месте он все-таки высказы вает сожаление, что объ 
ективные условия не давали  ему возможности «посвятить се
бя исключительно какому-нибудь делу» (13, с. 167).

В 1922 г. он вновь вернулся к юриспруденции (13, с. 168). 
Занятость  по службе и нездоровье постепенно отрываю т его 
■от дирижерских выступлений. Однако он по-прежнему изу
чает  народное творчество, издает новый сборник своих хоровых 
обработок  (гармонизаций), которые стали очень популярными 
в широких массах любителей музыки Чуваш ии (12). И  лишь 
в последние годы жизни П авлов  все более погружается в 
творчество. Его композиторские идеи становятся все более 
■смелыми. Осуществляется заветная  мечта — он поступает в 
Л енинградскую  консерваторию и учится, у ж е  неизлечимо боль
ной, как  подчеркивает в воспоминаниях проф. Ю. Н. Тюлин 
(5, тетр. инв. №  367), невероятным упорством пытаясь н авер

стать  упущенное.
После кончины П авлова  его рукописи, книги и другие вещи 

были перевезены в Чебоксары и, по свидетельствам современ
ников, «выставлялись в Чебоксарском музыкальном унилище. 
После закры тия выставки часть экспонатов была роздана в 
качестве памятных сувениров молодым композиторам и у ч а
щимся училища, а книги и рукописи переданы в библиотеку 
музыкального училища» (13, с. 187), многое оказалось  уте
рянным*.

Удивительна жизнеспособность музыкальных и других про
изведений Федора П авлова. М инуло более полувека со дня его 
смерти, но его музыкальные творения у всех «на слуху», а 
драматические произведения продолжаю т полнокровно жить 
на сцене. Это свидетельствует о подлинной ценности художест
венных открытий П авлова. Необходимой предпосылкой для 
этого, помимо прирожденного таланта  автора, был его широ
кий общекультурный кругозор: д ля  своего времени Федор П а в 
лов был всесторонне образованным человеком. После окон

* К ром е этого, очевидно, часть рукописей Ф. П а в л о ва  погибла раньш е 
во  врем я п о ж ар а  в дом е его  родителей в начале 20-х  гг. (13, с. 187).
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чания двухклассного училища, учительской школы* и духов
ной семинарии (дававш ей знания, в частности, по всеобщей 
истории, истории западноевропейской литературы, истории 
русской общественной мысли, иностранному язы ку), Ф. П а в 
лов в 1918— 1919 гг. учился в Казанском Северо-Восточном 
археологическом и этнографическом институте. Здесь  он, не
смотря на перерыв в занятиях, сумел сдать зачеты по тюрко
логии, истории политических учений, геологии, физической гео
графии, антропологии, русскому архиву. В автобиографии он 
находит нужным пометить, что названными науками он «зани
мался довольно серьезно» (13, с. 167). Это, видимо, отвечало 
его потребностям в познании истории и культуры родного
народа.

Н аиболее основательные и разносторонние профессиональ
ные навыки по музыке Федор П авлов  получил раньше, в годы 
обучения и работы в Симбирской чувашской учительской ш ко
ле. Здесь  он выучился пению, игре на скрипке, дири ж и рова
нию хором и оркестром. О высоком уровне преподавания му
зыки в Симбирской школе первая профессиональная певица 
Чувашии А. И. Токсина, после названной школы учивш аяся в 
Казанской восточной консерватории (до ее закры тия) ,  затем 
в Московской консерватории, пишет: «Заним аясь  потом пени
ем и теорией музыки у специалистов, я пораж алась , как  кв а 
лифицированно занимались с нами наши еще молодые педа
гоги в Чуваш ской школе» (18, с. 86). Безусловно, это относи
лось и к П авлову, одному из наиболее талантливы х препода
вателей музыки в школе. О степени музыкальной подготовлен
ности Ф. П. П авлова  уже в первые два  года обучения мож но 
судить по ф акту  записи им мелодий чувашских народных пе
сен в 1907— 1909 гг. И з них несколько были включены во второй 
симбирский сборник чувашских песен (9; 14, с. 230). В библи
отеке школы ж елаю щ ие совершенствовать свои музыкальные 
познания могли знакомиться со сборниками русских народных 
песен, произведениями Кастальского, Чеснокова, Бетховена, 
оперными клавирам и Глинки, Чайковского, Рим ского-К орса
кова, духовными сочинениями Бортнянского, Архангельского, 
Панченко, Чайковского (6, с. 2—3). М узы кальная  ж изнь гу
бернского центра так ж е  доставляла немало впечатлений моло
дому человеку, ж адн о  впитывавшему их. Современник П авл о 
ва Г. Г. Лисков рассказы вал: «В театре Булычевой постоянно 
работала  опера. На оперу меня водил обыкновенно Ф. П. П а в 
лов. В Симбирске я смотрел и слуш ал «Ивана Сусанина»,

* В аж н о  напом нить, что по своем у  уровню  С им бирская  чу ваш ск ая  
у ч и тел ьск ая  ш кола не уступала средним  учебны м  заведени ям , х отя  и не 
д а в а л а  ф о р м ал ьн о го  п р ава  поступления в вы сш ие учебные заведени я. Е щ е 
с 1877 г. с то ял  вопрос о преобразовании  ее в полноправную  учительскую  
сем инарию , но из-за  бю рократических проволочек его реш ение за тя н у л о сь  
до  1917 г. (19, с. 227).
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«Демона», «Фауста», «Снегурочку», «Царскую невесту», « Р у 
салку» и другие оперы. Кроме того, П авлов потащил меня на 
концерт симфонического оркестра Кусевицкого..., на концерт 
хора Агренева-Славянского (сына)...» (6, с. 10). Учеба в ду
ховной семинарии позволила П авлову  еще более усовершен
ствоваться в регентском деле.

Об общем гуманитарном кругозоре Ф. П. П авлова говорит 
перечень школ и имен, мелькающих в его статьях. В его ис
кусствоведческом обиходе встречаются упоминания о древне
египетском и античном искусстве, искусстве эпохи европейско
го средневековья, Возрождения, о декадансе, символизме, фу
туризме; столь ж е  часты в его публичных выступлениях о б р а
щения к творчеству западноевропейских и русских компози- 
торов-классиков. Заверш ив «официальное» ученичество, он всю 
жизнь упорно занимался самообразованием. В годы Советской 
власти П авлов  начал изучать марксизм (4, с. 28), что отрази 
лось в его материалистических* взглядах  на историю, ди алек 
тически гибком понимании развития национального искусства, 
реалистичности творческого метода. Точно так же, исследуя 
чувашскую музыку, он одновременно самостоятельно углублял 
свои познания в теории, истории музыки и музыкальной этно
графии. Так, в 20-х гг. он опубликовал комментированную биб
лиографию литературы XVIII, XIX и начала XX вв., где име
лись сведения о народной музыке чувашей или публиковались 
фольклорные материалы. В работах П авлова ощущается такж е 
знакомство его с современной ему музыковедческой и м узы каль
но-этнографической литературой. Это и обусловило быструю 
эволюцию его творчества, в которой каж дый этап заметно пре
восходил предыдущий и вносил что-то новое в развитие всего 
чувашского музыкального искусства.

В творческом пути Федора П авлова явственно различаю тся 
четыре периода. Ранний из них охватывает годы от первых 
попыток самостоятельного творчества до победы Великой О к
тябрьской социалистической революции. Почти на всем его 
протяжении П авлов выступает преимущественно как способный 
продолжатель дела своих предшественников и непосредственных 
учителей. В сохранившихся юношеских поэтических опытах 
Федора П авлова еще ничто, кажется, не предвещает будущего 
взлета его самобытного дарования. Но все ж е  стоит обратить 
внимание, что уже в 1912 г. в стихотворении «Савнӑ хӗр» П а в 
лов отождествляет скрипку с голосом своей души, он доверяет 
музыкальному инструменту высказать  сокровенное признание 
любимой девушке (13, с. 27).

О начальном периоде музыкального творчества Ф. П авлова  
мы знаем очень немного. Пробуждение творческого сознания

* О том, что он был атеистом  ещ е в годы  обучения в духовной  сем и
нарии, гово р ят  ф акты , рассказанн ы е им в автобиограф ии (13, с. 166).
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происходило у него по мере взросления, в годы обучения 
в Симбирской чувашской учительской школе. Ко времени окон
чания школы его творческие наклонности проявились преж де 
всего в музыкально-исполнительской сфере. Об этом писал его 
современник: «Ф. П авлов в Ульяновской чувашской школе (еще 
учеником) умел заставить хор петь, можно сказать, очень к р а 
сиво, непринужденно. Потом, став преподавателем пения, н а 
чал дириж ировать  и хором и симфоническим оркестром. У ж е 
тогда можно было удивляться уместным красивым движениям 
его рук, всего тела, организующим движения души хористов, 
вдохновляющим их» (15).

П ервым проявлением композиторского отношения к музы 
ке было для Федора П авлова  переосмысление народной песни, 
пусть в минимальной степени, но с определенной целью: соз
дать  инструктивно-педагогический, а потом и концертный ре
пертуар для  национального исполнительского коллектива (пер
воначально только хора) .  И з наиболее ранних примеров му
зыкального  творчества П авлова  сохранились две двухголосные 
гармонизации народных песен, выполненные в 1912— 1913 гг.: 
«Л егенда»  и «Ш ур кӑвакал  вӗҫтертӗм» (Утку белую пустил). 
Здесь  мелодия народной песни остается неприкосновенной. 
Снизу присоединен второй голос, ритмически почти совпадаю 
щий с ней, идущий, в основном, в терцию, иногда квинту. З а 
канчиваю тся песни унисонами. М ожно говорить о скромности 
использованных гармонических средств, не выходящих за р а м 
ки возможного (по представлению автора*) в народной песне. 
Очевидна инструктивно-педагогическая задача ,  реш аем ая П а в 
ловым,— дать материал для  освоения элементарных навыков 
двухголосного пения в учебном хоре. Подобные примеры встре
чаются у него и позднее. Они обычно связаны с репертуаром 
д ля  детей.

Имею тся так ж е  сведения о первых попытках П авлова  соз
дать  более сложные вокально-инструментальные произведения: 
сцены д л я  солистов, хора и оркестра «Чӳк» («Моление киреме- 
тю») и «Вӑйӑ» (Хоровод) (11). Об уровне их выполнения го
ворить не представляется возможным, так  как  партитуры не 
сохранились.

Новый период в творчестве Ф. П. П авлова  начинается пос
ле 1917 г., когда установивш аяся народная власть откры ла ш и

* Ф. П а в л о ву  в те  годы  не д о во ди л о сь  слы ш ать  о бразцы  чуваш ского  
м ногоголосного пения в наиболее р азви ты х  в этом  отнош ении стилях. Обе 
назван н ы е  песни п р и н ад л еж ат  к ж а н р у  зак ам ск и х  уяв юрри (хор о во дн ы х ), 
где  н еред ко  двух-трехголосие. Они заи м ствован ы  П авловы м  из сборника (8 ), 
где  они бы ли излож ены  одноголосно. Сейчас есть в о зм о ж н о сть  сопостави ть 
гар м о н и зац и ю  песни «Ш ур к ӑ в а к а л  вӗҫтертӗм » с народны м  многоголосием  
(см. в ар и ан т , опубликованны й в кн. «Песни низовы х чуваш ей».— 16, №  8 9 ). 
С тр у кту р а  вертикали  в народном  пении о к азы в ается  более слож ной , чем в 
гар м о н и зац и и  н ач ал а  века.
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рокие возможности развития духовной культуры трудящихся 
масс. В этих условиях Федор П авлов  с присущей ему энерги
ей начинает искать новые формы деятельности и реализации 
давно вынашиваемых художественных идей. Бодрый призыв 
к строительству новой жизни слышен в стихотворении «Утро», 
опубликованном им в 1919 г. (13, с. 176, 210).

В 1918 г. Павлов организует из учителей своей волости 
самодеятельные театральный и хоровой коллективы. Д л я  них 
он пишет пьесу «Сутра» (На суде), продолжает работу над 
пьесой «Ялта» (В деревне),  создает более десятка м узы каль
ных произведений*. Эти произведения по степени вмеш атель
ства автора в структуру народной песни по-прежнему следует 
именовать гармонизациями (в отличие от обработок.). Но они 
уж е более сложны, чем упоминавшиеся две ранние гармони
зации 1912— 1913 гг. Теперь Федор П авлов предназначает  их 
для смешанного трех- или четырехголосного хора, и они не 
связаны с инструктивными задачам и. Так П авлов впервые 
приступает к практическому созданию произведений националь
ного концертного репертуара. Д л я  этого он использует в к а 
честве основы народные песни — гостевые, молодежные, св а 
дебные, не отступая от их традиционной формы и содержания, 
очень осторожно вводит в народную песню элементы собствен
ного оригинального творчества. Почти везде сохраняются им 
неприкосновенными куплетность, мелодия, ритм, внутренняя 
структура строфы, стихотворный текст. П авлов  лишь обогащ а
ет народный напев, проводимый верхним голосом, гармоничес
кой вертикалью. При этом он самостоятельно, опираясь на 
свое чутье, решает проблему гармонизации одноголосных пен- 
татонических напевов.

Вначале в его гармонизациях ощ ущ ается стремление к пос
ледовательному применению правильной трезвучной аккорди- 
ки, хорошо известной ему по классической музыке и особенно 
по хоральному церковному стилю. Л иш ь в каденциях и очень 
редко — в других местах он применяет унисоны или незапол
ненные квинты. Мелодию он всегда помещает в верхнем голо
се. Но пентатоническая народная мелодика, имея монодичес- 
кую природу, не всегда естественно соединяется с чуждым ей 
гармоническим стилем. В песне «Кайрӑм ҫы рлана» (из сбор
ника 9) П авлов  изменяет последнюю ф разу  мелодии, чтобы 
привести ее в соответствие с тональностью Соль маж ор, обоз
начившейся при гармонизации начальных фраз, и избежать  
модуляции в Ре маж ор. Но такое пересочинение мелодии лишь 
единственный раз  встречается среди дошедших до нас произ
ведений П авлова. Уже в то время у него созревает мысль о 
невозможности механического перенесения принципов чуждого

* Д е ся т ь  из них были опубликованы  в 1919 г. (17 ).
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музыкального стиля на народную песню. В статье 1921 г. 
он осуж дает  тех «нынешних гармонизаторов» чувашской песни, 
которые не способны «перешагнуть д алее  «хоральной» муд
рости» (14, с. 189)*.

Песня «Чӗнтӗрлӗ кёпер» (Мост резной), одно из наиболее 
удачных произведений П авлова  этих лет**, позволяет говорить 
об изучении им приемов народной гармонизации в многоголос
ном пении средневолжских низовых чувашей***. Здесь исполь
зованы характерны е для этого стиля одноголосный (или уни
сонный) запев с хоровым подхватом, ленточное терцовое двух- 
голосие, иногда в сочетании с бурдонирующим тоном. Аккор- 
дика получается плотной и не всегда терцовой. Эта песня, 
по-видимому, один из первых случаев применения П авловым р а з 
вернутой куплетно-вариационной формы, в чем он т ак ж е  от
талкивается  от народного способа варьирования. Но автор не 
только воспроизводит особенности фольклорного многоголосия 
или формы. Вариационность у  него имеет более вы 
раж енны й и целенаправленный характер. Б л аго д ар я  ей дости
гается яркая  кульминация в пятой строфе. Внутри каждой 
строфы П авлов  тонко вводит дополнительные ф разы  и каден 
ции, имитационные проведения темы. Таким образом, «Чёнтёр- 
лё  кёпер» является в творчестве Федора П авлова  первым при
мером настоящей хоровой обработки народной песни.

А ктивная м узы кальная  и общественная деятельность при
носит П авлову  известность и заслуженный авторитет. Его про
изведения постоянно исполняются, в том числе и в Ч ебокса
рах****. Когда в Чебоксары прибывает на агитпароходе « К р ас 
ная звезда»  Н. К. Крупская, именно П авлов  советуется с ней 
по вопросу открытия в городе музыкальной школы и зар у ч а 
ется ее поддержкой (13, с. 11). В октябре  этого ж е  года П а в 

* В воспом инаниях о Ф. П ав л о ве  м арийский ком позитор  Я. А. Э ш пай 
писал, что эти вопросы  бы ли д л я  них общ им и, «надо  бы ло не по-церков- 
ном у петь народны е песни, а н аходить  свои гарм онии... В 1923 го ду  вместе 
(с П авл о вы м ) ж или  в общ еж итии  на П лю щ ихе в М оскве... и зд есь бы ло 
м ного споров и суж дений  о гарм они зац ии  н ародны х  песен» (5, тетр. №  14).

** Н апев  взят  из сборника (8 ). О б р аб о тк а  П а в л о в а  впервы е бы ла о п у б
л и к о в ан а  в 1919 г.

*** П ро ж и ваю т на территории  соврем енны х У льян овской  и С аратовской  
областей . П рим еры  этого м ногоголосия см. в сб. (16, кн. 2 ) . О собенно б л и з
кий к обр або тке  Ф. П ав л о ва  случай — №  220.

**** П ервы й в Ч ебо к сар ах  чуваш ский  концерт был дан  хором  ш кольны х 
рабо тн и ко в  А кулевской волости  в 1919 г. П р о гр ам м а  со сто ял а  из п рои зве
дений Ф. П . П ав л о ва , которы й сам  руководил  концертом  (об  этом  см.: 
газ . «И звестия  А втономной Ч уваш ской  области» , 1921 г., 4 ию ня, №  24). 
З а те м  в 1919 г. П авл о в  органи зует  в Ч еб о к сар ах  сельскохозяйственны е и 
о б щ ео б р азо вател ьн ы е  курсы  д л я  уездны х учителей, зд есь  т а к ж е  со зд ает  
х оровой  к р у ж о к  и дает  несколько  концертов чуваш ской  песни в п о л ьзу  
го ло д аю щ и х  детей П етр о гр ада  и М осквы  (об  этом  см.: 13, с. 167, 220; 14, 
с. 189). П о  воспом инаниям  одного из участников концертов, «почти все 
песни исполнялись по ж еланию  зрителей  по 2-3 р а за»  (5, тетр . №  16).
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лова приглаш аю т работать  инструктором искусств в отдел н а 
родного образования уезда и почти сразу ж е  после этого — на 
ту ж е  должность в Чувашской секции Казанского губернского 
отдела народного образования. В начале июня 1920 г. он ор 
ганизует съезд работников искусств Чебоксарского уезда и 
председательствует на нем. С образованием национальной ав 
тономии (24 июня 1920 г.) Ф. П. П авлов становится заведую 
щим музыкальной секцией подотдела искусств Чувашского об
ластного отдела народного образования. Так наступает новый, 
третий этап в его жизни и творчестве. Он считает невоз
можным отказаться от этой деятельности, ибо, как  пишет он 
в 1921 г. С. М. М аксимову, «в Автономной области по части 
чувашской музыки работал  почти я один... М еж ду тем сейчас... 
обстоятельства складываю тся очень благоприятно, чтобы мы 
могли разрешить ряд  вопросов в положительном смысле для 
нашего дорогого искусства» (13, с. 162). Осенью 1920 г. он 
участвует в создании первой в Чувашии музыкальной школы, 
к I съезду Советов области готовит концерт с новым хоровым 
коллективом, который становится затем Чуваш ским националь
ным, а с 1924 г.— Чуваш ским государственным хором. В это 
время в его литературной и журналистской деятельности зам ет
но смещаются акценты. Из его поэтической лирики начала 
20-х гг. известны лишь два стихотворения — «Аслӑ уя тухрӑм» 
(Вышел во поле широкое) и «Тӑпачӑ юрри» (Песенка цепов). 
В это ж е  время он заверш ает  работу над драмой «Ялта» и 
более к поэзии и драматургическому творчеству уж е не воз
вращ ается. Теперь иные задачи  увлекаю т его.

Еще в 1919 г. появляются его статьи под характерными заго 
ловками «День советской пропаганды» и «Что д ал а  револю 
ция искусству». Глубоко восприняв идеи просвещения масс, в 
том числе, как подчеркивал А. В. Луначарский, просвещения 
художественного (2, с. 116), П авлов в своих выступлениях под
черкивал активную роль искусства. «...Искусство должно дать 
народу новые идеалы соответственно условиям социалистичес
кого уклада  жизни»,— говорится в одном из тезисов его выс
туплений в 1921 г. (13, с. 158). Он страстно пропагандирует 
эти идеалы, выступает в периодической печати со статьями и 
фельетонами на самые разнообразные темы. Но мысли П а в л о 
ва все более занимает музыка. Углубляясь в проблемы исто
рии и теории чувашской музыкальной культуры, он начинает 
изучать специальную литературу. В эти годы П авлов  зад у м ы 
вает обширный труд под общим названием «Чуваши и их пе
сенное и музыкальное творчество». Большой интерес для оцен
ки этого зам ы сла представляет  план, раскрытый в предисло
вии к первому из предполагавш ихся очерков (опубликован 
отдельной брошюрой в 1927 г.). После обзора источников а в 
тор намеревался дать очерк истории народа, затем разделы  о 
материальной и духовной культуре, о музыкальном быте, о бря
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дах  и праздниках. Первую часть сочинения долж ен был з а 
вершить самый крупный очерк—о чувашских песнях «по их ви
дам, содержанию», а такж е  «с художественно-эстетической 
точки зрения». Во второй части, по плану, помещаются иссле
дования стихосложения, музыкальной и танцевальной ритми
ки, мелодики, ладов песни и народной инструментальной му
зыки и самих инструментов. Увенчать монографию должен 
был очерк о проблемах происхождения чувашской музыки, 
связях ее с тюркскими, а так ж е  русской и иными культурами. 
Надо б ы ло .обладать  удивительной смелостью и завидной энер
гией, чтобы уж е в начале 20-х гг. ставить в повестку дня ре
ализацию  столь всеобъемлющего плана (напомним, что подоб
ное масштабное исследование чувашской народной м узы каль
ной культуры не осуществлено до сих пор, а проблема общей 
музыкальной тюркологии, которую П авлов  назы вает  «обще
тюркским монизмом», в музыковедении еще не поставлена).

В эти годы Федору П авлову  особенно много приходится 
дум ать  о путях развития национального искусства. Он — сто
ронник опоры на традиционные формы, но ограничиваться ими 
вовсе не призывает. « ...Первоначально работа производится 
на родном языке, в картинах родной обстановки. После того 
только понятны произведения мирового искусства с их общ е
человеческими универсальными идеями. Поэтому прежде всего 
родная песня, сцены национального быта, узоры и поэзия д е 
ревни...» (10). В этих словах прослеживается конечная цель, 
которую П авлов  ставил перед национальным искусством,— по
мочь массам подняться до «общечеловеческих универсальных 
идей». Но путь к этому уровню не м ож ет быть скорым и лег
ким. Во всяком случае, в следующем суждении П авлова  о ху
дожнике М. С. Спиридонове ясно читается предостережение 
против торопливости, забегания вперед: «Больш ое начинает
ся с маленького. Ведь сначала нужно порядком поразмыслить 
над тем, что именно изображать . Необходимо подобрать и 
подходящие краски. Это нелегкое дело. Вопрос не только в 
технике, потому что чувашского искусства до сих пор почти 
не существовало» (13, с. 140). К разрешению этих проблем П а в 
лов подходит с практической стороны. В статье «Професси
ональный чувашский хор и его национальное значение» 
(1921 г.) он выдвигает идею программного характера , в кото
рой сумел предвосхитить путь, по которому потом действитель
но пошло чувашское музыкальное искусство. «Я не знаю более 
захваты ваю щ его национального искусства у чуваш, чем пес
ня»,— писал он и заклю чал, что профессиональный хор должен 
стать «лабораторией чувашской музыки... первым ф ундамен
том будущей чувашской оперы» (14, с. 188, 189). Такой хор 
был создан в 1924 г.

Столь же дальновидными оказались  его выступления по 
вопросам музыкального образования масс. И они не устарели
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и для  сегодняшнего дня: «Если в школах будут прививаться 
чувашские песни, то это можно было бы считать эпохой родив
шейся музыки. Тогда и у нас появились бы свои музыканты, 
певцы, композиторы, музыковеды» (14, с. 199). П авлов п рак
тически работал в начале 20-х гг. в этой области: преподавал 
пение в Центральном чувашском педтехникуме, М узыкальной 
школе, Чувашском рабфаке, Чувашской совпартшколе. Кроме 
того, он издал специально для детей десятки песен в неслож 
ной обработке (в сборниках «Ача-пӑча сасси» и «Сӑрнай»). 
Оценивая масштабность замыслов Федора П авлова  в области 
музыкального просвещения, современный венгерский музыко
вед Л асло  Викар не удерж ался  от восхищенного сравнения: 
«Поистине, программа, достойная Кодая!» (1, с. 17).

В собственном музыкальном творчестве П авлов  п р одолж а
ет линию, намеченную в предыдущий период, хотя число гар 
монизаций и обработок народных песен для хора в это время 
сравнительно невелико (сохранилось около десяти). Но м о ж 
но сказать, что в них П авлов продолжает расш ирять свой ком 
позиторский арсенал. Так, в нескольких песнях он применяет 
куплетно-вариационную или сквозную форму, например в из
вестных «Олту» (Олду) и «Х ӑйматлӑх юрри» (Песня поса
женого отца).  П ри этом П авлов очень тактично варьирует 
запев, стараясь  не противоречить стилю народного пения, С 
точки зрения стиля не совсем удачным экспериментом пред
ставляется «Улах юрри» (П осиделочная). В ее гармонизации 
использован прием хорового подхвата, совершенно не свойст
венный манере исполнения чу ваш ск и х  верховых песен (мело
дия ее типична для верхового ф ольклора),  почти всегда одно
голосных. И в этом, и в других произведениях данного перио
да  ощущается растущ ая смелость в формировании вертикали. 
П авлов все свободнее распоряж ается голосоведением и удво
ениями, допускацт необычные для хорального склада сочета
ния и даж е  резкости (оправданные, например, в заж и гател ь 
ной плясовой «Л инкка-ли н кка»).

Д о  этого этапа все созданные произведения, составлявшие 
чувашскую профессиональную музыку, были вокальными (хо
ровыми). Песни и хоры с инструментальным сопровождением, 
а тем более самостоятельные инструментальные пьесы в н а 
циональном репертуаре отсутствовали. Но П авлов  уж е в н ач а 
ле 20-х гг. начал задумы ваться над расширением круга вы р а
зительных средств музыки. При гармонизации песен, писал он 
в 1922 г., «большой простор открывается в области акком па
немента рояля» (14, с. 199). Первым из дошедших до нас про
изведений Федора П авлова  для  голоса с фортепиано является 
песня «Легенда», созданная предположительно в 1920— 1922 гг. 
(14, с. 278)*. Ф актура сопровождения здесь очень проста, но

* В озм ож но, это одна из десяти  не сохранивш ихся чуваш ских песен 
д л я  голоса с ф ортепиано, упом инаем ы х в издании (11).
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вы д ер ж ан а  в духе образцов русской бытовой песни-романса 
с характерны м отыгрышем в конце, видимо, достаточно зн а 
комых автору. В художественном отношении еще более прив
л екательна  плясовая песня «Тӳнкки-тӳнкки». В ней использо
ван оригинальный и смелый для  того времени прием п одраж ания 
инструментальной фактуре в хоре. Сделано это было тактично, 
с учетом специфики хорового голосоведения. Эти первые 
опыты соединения песенной интонации, наиболее естест
венной для  чувашской музыки на начальном этапе, с инстру
ментальной будут развиты самим П авловым на следующем 
этапе его творчества.

К ак  теоретические суждения, так  и творческая смелость и 
оригинальность Федора П авлова  не остались незамеченными 
у ж е  в этом периоде. Современники считали его композитором 
«западноевропейского уклона» и отличали от «строго нацио
нальных» по стилю композиторов С. М. М аксимова и Т. П. 
П арам он ова  (3, с. 72). В таком различении «западного» и «наци
онального» путей развития музыкального искусства слышны 
отголоски дискуссий, шедших тогда во многих национальных 
республиках страны. Основной их вопрос заклю чался  в том, 
как  совместить общие для всего современного искусства ф ор
мы с самобытными основами национальных культур, не нарушив 
присущего им особого характера  (2, с. 120— 121). П озиция 
Ф едора П авлова  была наиболее прогрессивной, что подтвер
дил дальнейший ход истории чувашской музыки. Своей компо
зиторской практикой он доказы вал  жизненность синтеза чу
вашской народной песни и некоторых, на первых порах 
немногочисленных, приемов гармонизации европейского типа. 
К ак  практически, так  и в теоретических работах он борется 
против «охранительной» тенденции некоторых «чувашских м у
зыкантов, утверждавш их, что чуваш ская гамма может иметь 
только пять тонов, отойти от которых она не в состоянии» (14, 
с. 198). Столь ж е  последователен П авлов  и в полемике по воп
росу о ритмике чувашских народных песен. Сущ ествовала точ
ка зрения, что ее свойства, не совпадаю щие с общеевропейски
ми представлениями о «правильной» ритмике, свидетельству
ют о ее особой природе, якобы отступающей «от общих зак о 
нов музыки» (14, с. 219). П авлов  проявил себя как  глубокий 
и проницательный теоретик, утверж дая ,  что чуваш ская м узы 
ка, напротив, «в силу своей разнообразной и богатой техники 
ритма открывает место для более деталькой разработки  уче
ния о ритме вообще».

Во второй половине 20-х гг. творчество Федора П авлова  
вступает в период зрелости. Главное внимание его теперь со
средоточивается на композиторском и исполнительском твор
честве. Д ругие виды деятельности постепенно уступают им 
место. П авлов  продолж ает исследовательскую работу, хотя 
прежних масш табов не достигает. Статьи 1929 г. «Ч ӑваш  кӗс-
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л и »  (Чувашские гусли) и «Чарӑннӑ сасӑ. Ч ӑваш  музыкин ҫу- 
халнӑ тӗпӗ-йӗрӗсене шыраса» (Умолкнувшие звуки. По следам 
исчезнувших основ чувашской музыки) л еж а т  в русле объяв

ленной им ранее программы. В них П авлов, пользуясь обширным 
кругом исторических и этнографических источников, впервые 
ставит вопросы происхождения и древнейших связей чувашской 
музыкальной культуры.

В обстановке левацкого отрицания заслуг создателя Сим
бирской чувашской учительской школы И. Я. Яковлева Федор 
П авлов  — один из тех, кто выступил в защ иту своего учителя. 
В статье 1928 г. «Ҫырмари юрӑ. Чёмпёр шкулё, И. Я. Я ков
лев  тата  чӑваш ӗҫхалӑхӗн музыка искусстви ҫулӗ»  (О враж ная 
песня. Симбирская школа, И. Я- Яковлев и пути чувашского 
музыкального искусства) он проявил и твердость х арактера  и, 
к а к  историк, впервые осветил роль Симбирской школы в соз
дании основ развития современного профессионального музы 
кального искусства Чувашии. Кроме этого, им были опублико
ваны критические обзоры по изобразительному и музыкальному 
искусствам, статья о жизни и деятельности поэта Н. В. Шубос- 
синни.

Появление нового качества в музыкальном творчестве Ф. П. 
П авл о ва  отчасти было в этот период связано с повышением 
исполнительского уровня Чувашского государственного хора, 
с 1927 г. преобразованного в капеллу. В 1928 г. П авлов  воз
вращ ается к исполнительской деятельности в этом коллективе. 
По воспоминаниям его старейших участников, в 20-е гг. (и 
позднее, уж е после смерти) П авлов оставался для них идеалом 
дириж ера — очень музыкального, темпераментного, умевшего 
увлечь хористов исполнением. Сохранился восторженный от
зыв критики о его выступлениях этого периода: « ...Заворожен
ные, затаив  дыхание, сидим, готовые запеть вместе с хором. 
Он ведет хор, буквально «говоря» руками. Вот я в мыслях во
о б р аж аю  пение без его дирижирования. После этого, сколь бы 
ни была прекрасна сама песня, хор не может передать глуби
ну ее мысли, овладеть душой. С другой стороны, гл яж у  на ди 
рижирование П авлова, мысленно «убирая» хор. И  так  можно 
понять половину содерж ания произведения. Во время исполне
ния Павлов — подлинный властитель хора. К ак голова наша 
управляет  другими частями тела, так  и Ф. П. П авлов  подчиня
ет  своей воле хор, который движется, вдохновляется, п а 
рит...» (15).

На этом этапе П авлов  начинает преодолевать этнографич- 
ность формы и содерж ания чувашской музыки, естественную 
для  начальной стадии ее развития. Попытки воплотить совре
менную тематику в музыкальных произведениях встречались 
у П авлова  и раньше. Так, в песне «Чухйнсен юрри» (Песня 
бедняков, 1919) текст народной песни был сохранен только в 
первой строфе, остальные слова, в которых прежняя жизнь
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противопоставлялась новой, были сочинены самим П авловы м . 
Современное содержание, отраж аю щ ее социалистическую дей
ствительность, все чаще встречается в его произведениях кон
ца 20-х гг., о чем свидетельствуют и заголовки их: «Ҫӗнӗ у л ах  
юрри», «Колхоз юрри», «М алалла  утар», «Ҫӗнӗ юрӑ», «Ҫӗнӗ 
такмаксем», «Хёрлё салтак  юрри» («Песня нового улаха» , 
«Колхозная», «Д ружно, в ногу», «Н овая песня», «Новые час
тушки», «К расноармейская») и т. д. Но во многих случаях  
мироощущение современного человека передавалось пока толь
ко повышенным эмоциональным тонусом, бодростью интонаций 
и жизнерадостностью, присущими и традиционному народному 
музы кальному материалу. Сам П авлов  писал об «острой необхо
димости пополнения репертуара новыми революционными в ещ а
ми из чувашской музыки» (13, с. 151). Однако на пути их соз
дания было немало трудностей. Обновление интонационного 
строя чувашской музыки стало заметно только в некоторых 
произведениях второй половины 20-х гг. Одним из них была 
песня П авлова  «М алалла  утар» («Дружно, в ногу»), ставш ая 
популярным образцом массовой песни — ж анра ,  рожденного 
новой эпохой. В ней были сплавлены интонации традиционной 
национальной и маршевой* революционной тесни . В этой и 
некоторых других новых песнях П авлова  («Ҫӗнӗ юрӑ», «Ҫам- 
рӑксен юрри») чувствовалось влияние песенно-хорового твор
чества современных русских советских композиторов молодого 
поколения, и прежде всего — А. Д авиденко  (характерен одно
голосный запев солиста и затем — в кульминации — терцовое 
двухголосие хора с отклонениями в параллельную  или субдо- 
минатовую тональность, что не присуще народной чувашской 
песне).

Эти произведения Федора П авлова, а такж е  ряда других 
авторов, воплощ али в чувашской музыке тенденцию к интона
ционному обновлению музыкального мышления, приведшую 
к «подлинной интонационной революции», воздействие кото
рой продолж ается и в наши дни (7, с. 18).

В поисках новых средств П авлов  обращ ался  и к опыту к л ас 
сиков. В его произведениях возрастает  значение инструменталь
ной партии. Практически не владея исполнительским м астер
ством пианиста, П авлов, тем не менее, создает первые о б р аз 
цы выразительного и достаточно виртуозного фортепианного 
аккомпанемента к своим песням. Таких произведений сохра
нилось более десяти. Среди них выдающ ейся ролью инстру
ментальной партии выделяю тся песни и хоры «Сёрен» (О б р я
д о в а я ) ,  «Туй» (С вадебная) ,  «Сӑвӑ» (Хороводная). В форте
пианной фактуре встречаются подраж ания народным инстру

* С корее всего, солдатской  походной. Е щ е глубж е, в п ар ал л ел ьн ы х  
терциях , противостоящ их линии баса , слы ш ится российский кант.
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ментам*, а моторно-возбужденная фактура песни «Сӑвӑ» бы
л а ,  возможно, навеяна знаменитой песней Ф. Ш уберта «В путь». 
В колыбельной «Сӑпка юрри» и «качающ иеся» фигурации и 
гармония (мягкие хроматизмы двойной доминанты, появля
ющиеся едва ли не впервые в чувашской музыке**) говорят 
о знакомстве П авлова с европейским романтическим ноктюр
ном. Подобные интонационные «касания» классической музыки 
указы ваю т на продолжающуюся работу П авлова  над  собой*** 
и свидетельствуют об успешных попытках его расширить инто
национную «базу» чувашской музыки.

Но и оставаясь  в сфере национальной песенной интонации, 
П авлов не повторяет собственные находки предыдущих этапов! 
Он продолжает создавать акапелльные хоровые гармонизации 
и обработки народных мелодий. В них так ж е  заметны обога
щенный опыт и возросшее мастерство автора, к тому ж е  пред
назначающего свои сочинения уж е не для  самодеятельности, 
а для профессиональных исполнителей. Так, в песнях «Ҫӗнӗ 
у л ах  юрри», «Колхоз юрри» П авлов уж е полностью освобож 
дается  от остатков гармонической «гладкописи» школьно-хо
рального типа. Он находит структуру гармонической вертика
ли, которая органически сочеталась с мелодией народной пес
ни, дополняла ее, не вызывая стилевых противоречий. В пес
не «Колхоз юрри» основу гармонии составляют двузвучные 
сочетания квинт, кварт, терций и других интервалов, удвоен
ные в октаву. Полные аккорды появляются лишь на момент, 
при повторении второй половины куплета, создавая  как  бы 
гармоническую кульминацию строфы. Д л я  гармонии песни 
«Ҫӗнӗ улах юрри» столь ж е  индивидуальным штрихом стало 
сопоставление одноголосного (октавного) зачина и сочного

* С этой точки зрения хор «Сёрен» ноСит следы  изучения П авловы м  
сборн и ка  «30 песен русского народа»  (1900 г.) в гарм они зац ии  М . А. Б а 
л ак и р ев а . Так, пом етка П ав л о ва  «ш ӑхличӗ (р о ж о к )»  имеет аналог у  Б а л а 
к и р ев а  в песнях « Б р а ть я  разбойники и сестра», «П о морю, морю». Причем 
сл о в о  «рож ок», ф игурирую щ ее у Б ал ак и р ев а , применено П авловы м  неточно 
по  отнош ению  к чуваш ском у инструм енту ш ӑхлич (п род ольн ая  ф лейта, 
со п ел ь ). С овп адает  и тональность этих песен — ре минор. О чень х а р ак т ер 
на «балакиревская»  ф ак ту р а  парал л ел ьн ы х  терций в низком регистре ф орте
пьяно. Ср. 27 так т  «Сёрен» и гарм онизацию  духовного  сти х а  «С траш ны й 
суд»  у Б алаки р ева .

** Х ром атизм ы  у  П авл о ва , строго при держ ивавш егося  целом удренной 
ди атоники , больш е нигде не встречаю тся. Но стоит напом нить ещ е первую  
дош едш ую  до  нас хоровую  обр або тку  чуваш ской песни 1908 г. «Пиҫнӗ-пиҫ- 
мен ҫы рлаш ӑн», где в гарм онии естественно п розвуч ал  хром атический ход 
■от ш естой ступени к пятой (т. е. через субдом инанту  гарм онического м аж о р а ).

*** Об углублении его в технологию  м узы кального  рем есла сви детел ь
с тв у ю т  так ж е  итальянски е  и ф ранцузские м узы кальны е термины, употреб
л яв ш и еся  П авловы м  в позднем  периоде творчества. С реди них встречаю тся 
и достаточно редкие, свидетельствую щ ие о специальны х поисках терм инов 
д л я  более точного в ы р аж ен и я  х ар ак тер а  м узы ки, вроде: v iven te , deciso, 
u n  peu p resse r, a la m u se tte  и т. д.
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аккордового (с басовым органным пунктом) «ответа». Г арм о
ния песни предельно проста, в ней всего два разных аккор
да: трезвучия первой и второй ступеней. Обе гармонизации напи
саны для  шестиголосного хора, но в партитуре свободно меняется 
число голосов. Яркой контрастностью отличается динамический 
план обеих песен: П авлов  «играет» резкими переходами от 
форте к пиано и иногда выделяет акцентами отдельные созву
чия. Гармоническими находками, уникальными для  чувашской 
музыки того периода, блещет и сегодня обработка народной 
игровой песни «Тӳттӗл» (Р о ж о к).  Это — сочная хоровая мини
атю ра концертного плана, отличаю щ аяся стремительным «ско- 
роговорочным» темпом, терпкими секундаккордами и септак
кордами (разреш аемыми лиш ь на краткий миг звучания пос
ледней восьмушки ф разы ),  неожиданной и эффектной концовкой 
на диссонирующем неустойчивом созвучии с глиссандиру- 
ющим взлетом. В поздних гармонизациях и обработках народ
ных песен композиторское мастерство П авлова  об наруж ивает
ся в умении минимальными средствами создать индивидуально
неповторимый и колоритный художественный образ.

V, Крупным вкладом П авлова  в развитие национального ис
кусства стало т ак ж е  создание им оркестровых произведений. 
В фантазии для  симфонического оркестра «Сӑрнайпа палнай» 
П авлов  продолжил освоение интонационной сферы народной 
инструментальной музыки. О  великолепным ощущением спе
цифики духового оркестра написан его марш  «Вперед, К р ас 
ная  Чуваш ия!» Сохранились такж е сведения о его планах  в  
консерватории написать симфониетту и музыкальную  комедию.

И так, в последние годы жизни совершенно очевидно бы ло  
н ачало большого творческого подъема. Не случайно Павлов,, 
у ж е  сложивш ийся и признанный художник и деятель культу
ры, нашел в себе силы вновь сесть на студенческую скамью. 
Б ы страя  эволюция творчества Федора П авлова  и, вместе с  
ним, всей чувашской музыки требовала значительного расш и
рения кругозора. Чуткий и очень требовательный к себе, он 
не мог остро не ощ ущ ать необходимость систематической спе
циальной подготовки и овладения всеми тонкостями компози
торского ремесла. Болезнь и ранняя смерть прервали столь  
чудесное цветение его таланта .

* * *

Федор П авлов  — один из первопроходцев, определивших 
направление развития чувашской музыки на много лет вперед. 
Его творчество стало связующим звеном между народной и 
композиторской формами музыки. Б л аго д ар я  ему проблема 
«несовместимости» национального и европейского типов м узы 
кального мышления была реш ена успешно и самобытность н а 
родной традиции при этом не была наруш ена.
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Павлов шел непроторенной дорогой и был смелее и реш и
тельнее современников. Он цепко держ ался  народной песни 
как образца музыкального тематизма и способов его развития, 
но назвать его метод просто «цитатным» (пользуясь сегодняш
ним термином) было бы неверно. К своим художественным 
открытиям П авлов подошел «изнутри» национальной культу
ры, не отбрасы вая ее естественных форм и особенностей, а, 
напротив, лишь постепенно вводя в свой композиторский арсе
нал то новое, что время и кругозор позволяли ему освоить в 
интонационных богатствах русской и мировой музыки. Это 
был сознательный, продуманный способ развития школы н а
циональной музыки. Павлов неоднократно приводил п ар ал л е
ли из истории русской музыки XIX в., повторяя, что «и нам... 
в создании музыки, отвечающей требованиям времени, нужно 
идти по этому пути» (13, с. 196). При этом П авлов не заб ы 
вал об уровне потребностей массовой аудитории, к которой он 
обращ ался; совмещая композиторскую работу с исполнитель
ством, он очень хорошо знал этот уровень и не «подлаж ивался» 
под него. Ж и в ая  обратная связь со слушателями только н а 
правляла  его, приучала к постепенности. Отсюда — исключи
тельная эффективность его деятельности, глубокий дем окра
тизм и народность. Высокое нравственное начало было дви
жущ ей силой в художественном творчестве Федора П авлова. 
Как истинный художник по призванию, Федор П авлов умел ви
деть сущность сквозб пестроту явлений. Предметом его искус
ства — будь то поэзия, драм а или музыка — всегда остава 
лись человеческая личность и весь родной народ с его искон
ными традициями и понятиями о добром, о прекрасном.

Изучение художественных традиций народа составляло 
особую область занятий П авлова. Ж елание познать их сдела
ло из музыканта ученого. Важнейшим результатом творчес
кой деятельности Федора П авлова было основание интонаци
онной базы чувашской профессиональной музыки. По сущест
ву, он открыл в чувашской песне целый мир новых звучаний: 
нашел принципы ее естественной гармонизации, обогатил ф ор
му, ввел инструментальное сопровождение, придав ему в а ж 
ные функции, создал собственно инструментальные произве
дения и, наконец, создал образцы современной национальной 
массовой песни, опираясь на интонации чувашских и русских 
песен, революционного фольклора. Национальный хор — его 
любимое д ет и щ е— стал основой Чувашского государственно
го хора (ныне Государственный ансамбль песни и танца Ч у 
вашской А С С Р ).  П ервая  в республике музы кальная школа 
была открыта благодаря настойчивости П авлова, а несколько 
лет спустя при его участии был создан и Чувашский м узы 
кальный техникум (ныне музыкальное училище имени Ф. П. 
П авл о ва ) .  Из непосредственных его учеников многие нашли 
свое призвание в музыке. Многие его музыкальные темы и
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мелодии народных песен, им записанных и обработанных, не
которые приемы, введенные им в хоровую музыку, продолж а
ют жить, звучать в произведениях современных авторов. Уро
ки Федора П авлова  сказы ваю тся и в устойчивой приверж ен
ности композиторов к песенно-хоровым ж анрам , и в бережном 
отношении к национальному началу при любых стилевых ори
ентациях. Поэтому жизнь и творчество Федора П авлова, его 
эволюция как  музыканта вновь и вновь будут привлекать к 
себе внимание.
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Д Р А М А Т У Р Г И Я  Ф. П А В Л О В А

И . И. И В А Н О В

При первом ж е  знакомстве с творчеством Ф. П авлова  бро
сается в глаза  разносторонность его дарования. И притом он 
не был дилетантом в избранной им области и литературы и 
искусства, а в каждой из них оставил свой неизгладимый след, 
будь это поэзия или драматургия, композиторская или концерт
ная деятельность. К ак талантливый композитор, Ф. Павлов, 
естественно, отдавал  больше времени музыке, но и обращение 
его к художественной литературе являлось отнюдь не случай
ным делом, а вытекало из существа и потребностей его худо
жественной натуры.

В связи с этим возникает вопрос: почему Ф. Павлов, успеш
но и плодотворно занимаясь  музыкой, обратился к д р ам ату р 
гии? П реж де всего, он не был узким специалистом, а всегда 
живо интересовался всеми сторонами национального искусст
ва. О широте его интересов говорят дневниковые и прочие з а 
писи по фольклору, этнографии, истории чувашей и исследова
ния идеала прекрасного и доброго в устно-поэтическом твор
честве родного народа. Во-вторых, Ф. П авлов считал искусст
во во всей совокупности одним из главных средств воспитания 
нового человека, строителя коммунистического общества. В 
этом отношении его взгляды намного опереж али мысли неко
торых его современников, в том числе и практиков культурно
го строительства. В своем приветствии I съезду работников ис
кусств Чебоксарского уезда он подчеркивает классовую н а 
правленность и социальную обусловленность искусства, говорит 
о развитии социалистического искусства. Переходя к вопросам 
воспитания и постановки всего дела народного образования, он 
разъясняет: «Когда стоит вопрос о гармоническом развитии 
личности, то второстепенного ничего нет в природе человечес
кого духа. Человек — единый комплекс в своей духовно-нрав
ственной организации». Исходя из этого, он выступает за ши
рокое внедрение эстетического воспитания в школьную практи
к у 1. Н аряд у  с музыкой Ф. П авлов считает д рам у  и театр м ощ 
ным средством идейно-эстетического воздействия на массы, на 
трудящиеся слои населения.

Знакомство Ф. П авлова  с театром относится к его ш коль
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ным годам2. Сохранились сведения о том, что он, обучаясь в 
Икковской двухклассной школе, разы гры вал  крыловские басни 
в лицах, вместе со своим другом П. М. М атвеевым и учителем 
Г. И. Комиссаровым хотел поставить на сцене чувашскую свадь
бу. Учеником Симбирской чувашской школы он принимает а к 
тивное участие в постановке силами учащихся и преподавате
лей отдельных сцен из оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Б у 
дучи потом преподавателем пения той ж е  школы, он посещает 
оперные и драматические спектакли в Симбирске. Р аб о тая  з а 
тем в Казани, одном из крупнейших театральны х центров Р ос
сии, т ак ж е  не упускает возможности бывать в театре и консер
ватории.

Ф. П авлов  многое сделал для организации театрального д е 
ла в Чувашии. П од его руководством в селе Акулеве Ч ебоксар
ского уезда работает передвижной театр. В марте 1919 г. П а в 
лов назначается заведующим театральной секцией Чувашского 
отдела Н арком наца.

Озабоченный судьбами чувашского театра, Ф. П авлов  
радеет и за  развитие национальной драматургии. Он 
хорошо понимал, что наряду с переводной классикой 
необходимо иметь и чувашские пьесы. Именно этим об ъясня
ется его непосредственное участие в создании пьес для Ч у в а ш 
ского театра, с образованием автономной области переехавш е
го из К азани  в Чебоксары.

Им написаны драм а  «Ялта» (В деревне) и комедия «Сутра» 
(Н а суде),  а такж е  несколько драматизированны х зарисовок, 
юморесок и шуток. В количественном отношении немного, но 
значение этих пьес для становления и дальнейшего развития 
чувашской драм атургии  трудно переоценить. Они выделяются 
новизной зам ысла, глубиной содерж ания и мастерством худо
жественного исполнения. С первых ж е  постановок эти произ
ведения Ф. П авлова  завоевали  широкое признание и с того 
времени не сходят со сцен театров республики. В смысле ху
дожественного совершенства они являю тся эталоном для н а 
ших драматургов.

Комедию «Сутра» Ф. П авлов  начал писать еще до револю 
ции. П о его словам, в основу пьесы легли собственные его н а 
блюдения в бытность мировым судьей в с. Акулеве. Однако о 
времени работы автора над  данной комедией существует не
сколько различных мнений. В предисловии к Собранию сочине
ний указы вается: «Первым вышедшим в свет драматическим 
произведением оказы вается законченная в 1918 году бытовая 
комедия «На суде»3. П омещ енная в данном ж е  собрании « Л е
топись жизни и деятельности Ф. П. П авлова»  сообщает: «В 
1918 году в с. Акулеве написана одноактная комедия «Сутра» 
(Н а суде).. .»4 Там ж е  говорится и следующее: «В № 5  ч уваш 
ского ж у р н ал а  «Ш урӑмпуҫ», издававш егося в Казани , нап ечата
на комедия «Сутра» (Н а суде)»5. Следовательно, первая пуб
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ликация состоялась в октябре 1919 г. Д ал ее  о судьбе пьесы 
«Сутра» пишется: «В №  5 ж урнала  «Сунтал» напечатана коме
дия «Сутра» (На суде)»6. Это уже май 1928 г.

О начале работы над комедией и завершении ее в коммен
тариях к Собранию сочинений говорится следующее: «К р а 
боте над комедией «На суде»... Ф. П. Павлов приступил в кон
це 1918 г. и заверш ил ее в следующем году... Рукопись комедии 
12 апреля 1925 г. была подарена автором Чуваш скому крае
ведческому музею в Чебоксарах»7.

М. Я. Сироткин в своей книге «Очерк истории чувашской со
ветской литературы» ограничивается указанием года первого 
издания «На суде», оговариваясь, что до публикации комедия 
исполнялась любительскими драмкруж кам и, ставилась на те
атральных и клубных сценах8.

Сам ж е  автор на экземпляре рукописи, подаренном им 
Краеведческому музею, сделал такую надпись: « ...Настоящая 
тетрадь сохранилась как  единственный экземпляр авторского 
оригинала, который мне в ф еврале с. г. (1925 г.— И. И .) до
ставили акулевцы...»9. Составители комментариев к Собранию 
сочинений упоминают, что пьеса печатается по музейному в а 
рианту автографа.

По счастливой случайности, музейный экземпляр рукописи 
пьесы «На суде» оказался  не единственным. Нами, автором 
данной статьи и заведующей Научным архивом Н И И  при Со
вете Министров Чувашской А С С Р Р. А. Верхилеевой, был об
наружен в архиве Н. Т. Васянки ранее неизвестный вариант 
комедии. Рукопись представляет собой тетрадь с текстом про
лога «Сут» (Ф. П авлов назы вает его фельетоном) и самой ко
медии. В конце обозначена дата  — 3 января 1918 г. Н а  четвер
той странице обложки тетради нотная запись песни «Ш упаш 
кар туйи» (Чебоксарский посошок). Каким образом эта тет
радь попала к Н. Т. Васянке, сказать  трудно: Н икиф ора Т а р а 
совича нет в живых, а родные его никаких дополнительных 
сведений дать  не смогли. Сейчас этот вариант комедии «Сутра» 
хранится в архиве Н И И  при Совете Министров Чувашской 
А ССР.

Д ан н ая  рукопись и указан ная  на ней дата  — «3 января 
1918 г.»— опровергают утверждения некоторых исследователей 

о том, что работу над ней автор начал в 1918 г. и заверш ил 
в 1919 г. М еж ду музейным экземпляром и обнаруженной нами 
рукописью имеется ряд разночтений. Остановимся на некото
рых примерах. Тексты обозначим «рукопись 1918 г.» и «руко
пись 1925 г.»

Я В Л Е Н И Е  1
Р укопись 1918 г.

С е к р е т а р ь .  С уд идет.
Р укопись 1925 г.

С е к р е т а р  ь. С удьи идут. Вы йдите вон.
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Я В Л Е Н И Е  2
Рукопись 1918 г.

М и р о в о й .  С луш ается  дело о сем ействе гр аж д ан и н а  деревни 
К и р ем еть-П ось А ртем ия У хтеркина. П о зва ть  У хтеркина! 
С е к р е т а р ь .  У хтеркин Артемий! Входи!

Рукопись 1925 г.
С е к р е т а р ь .  Фу, ты !... Н ар о д у  сегодня к ак  на базаре... К о р и 
до р а  им не хватает , зд есь  еще расселись! К акие! (С адится. В ы 
нув к арм анны е часы, смотрит. П односит свои часы  к  у ху).

Видно, и сегодня су д  затян ется  до сам ой ночи. В ремя — три 
часа, четвертый. С удьям  что, си д ят  себе да  посм атриваю т, а я, 
секр етар ь , пиши, пока рука  не отним ется. И  вчера — писал-пи- 
сал , пнсал-писал, чуть бы ло у к азател ьн ы й  палец  не сплю щ ился. 
Б у д ь  я судьей  — никогда бы не с та л  столько  дел  за  р аз  пропус
кать . Р азб ер и  семь, ну, восем ь дел. А он никогда меньш е д в ен ад ц а 
ти не пропустит. С егодня, тринадцать ... Ч ер то ва  дю ж ина! X e-xe-xet 
К оли вы йдет ш айтан ова  дю ж ин а, никогда она зр я  не проходит. 
И ли  смех, или слезы . Ч то-то  сегодня будет? Ч ь е  бы это дело  
вперед пустить? Э-э... пущ у-ка У хтеркина. Ч удной  старикаш ка. 
З аяв лен и е  о став лял  — и то ум орил со смеху. (С м отрит на левую  
дв ер ь). Ах, идут! (В стает ).

Такого рассуждения секретаря перед открытием судебного 
заседания в рукописи 1918 г. нет, автор добавил его впослед
ствии, в ходе дальнейшей доработки комедии. Этот разговор 
секретаря с самим собой сразу  показы вает его как  «важную 
персону» в суде, от воли которого зависит, какому делу дать  
предпочтение, и в то же время, вводя комический элемент, 
ож ивляет  всю сцену.

И з-за  добавления эпизода с самораскрытием секретаря су
да меняется и порядок смены явлений в пьесе: 3-е явление в 
рукописи 1918 г. совпадает с 4-м в рукописи 1925 г., 4-е— с 5-м 
и т. д.

Рукопись 1918 г.
Я В Л Е Н И Е  4 

С е к р е т а р ь .  Ты кто?
С т е п а н и д а .  Д а  я с ам а я , видно. И  д о м а  С абани  назы ваю т... 
С е к р е т а р ь .  Н а суд приш ла — куклой  что ли стал а?  
С т е п а н и д а .  Н е р азо б р ал а ...
С е к р е т а р ь  (д р азн и т). Н е р азо б р ал а!.. П роход и  вперед! 
М и р о в о й .  Ты что л ь  С тепани да У хтеркина?
С т е п а н и д а .  Д а , я буду.
М и р о в о й .  В стань б л и ж е  к столу , рядом  со свекром . П о зв а т ь  
сви детеля Г ераси м а К риворотова!
С е к р е т а р ь .  К риворотое! (гром че) Герасим  К риворотов! Е сть  
или нет!?
О д и н  и з  с т о я щ и х  у  д в е р и .  З д есь  был.^ К у да  ж е 
он пропал? П озови те его. ( Г о л о с  з а  с ц е н о й :  «Эй, К р и в о р о 
тов! Т ебя зовут, иди скорей !» ).

То ж е  явление в музейной рукописи читается несколько 
по-иному.

Рукопись 1925 г.
Я В Л Е Н И Е  5

С т е п а н и д а  (с тр у до м  п р о тал к и в ая сь  в д в е р ь ) . П роп усти -ка,
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п ьях ам , поскорее! Ах, господи, прищ емила совсем... (вх о ди т).
С е к р е т а р ь .  Ты что ль  С тепанида У хтеркина?
У х т е р к е . Д а -д а , сноха это моя, вредная.
М и р о в о й .  Не разго вар и вать!
У х т е р к е . М олчу, молчу...
С т е п а н и д а .  К то, я-то?
С е к р е т а р ь .  Ты, конечно, кого ещ е спраш иваю .
С т е п а н и д а .  Д а  я сам ая , видно, и дом а С абани  назы ваю т, да...
С е к р е т а р ь .  А на суд приш ла — куклой что ль  стал а?
С т е п а н и д а .  Н е р азо б р ал а .
С е к р е т а р ь .  Н е разобрала...
М и р о в  о й . С тепани да У хтеркина!
С т е п а н и д а .  Что!
М и р о в о й .  В стань немного вперед... К  свекру  ближ е...
С т е п а н и д а .  Л ад н о , встану (В стает рядом  с У хтерке. У хтерке
толкает  ее локтем . С тепанида тож е п о д тал ки вается).

И так  далее до конца явления 5, когда судья вызывает сви
детеля Криворотова. С равнивая оба текста (1918 и 1925 гг.), 
видим, что в последнем автор углубляет характеристики пер
сонажей — секретаря суда, Ухтерке, его снохи Сабани. Вводит 
своеобразные реплики Ухтерке: «страствуй», «не расковору», 
«сноха это моя, вредная», а такж е  из речи Сабани: «ну я, а
что», «ладно»; замечает, как  свекор и сноха ведут себя на су
де, не могут спокойно стоять, толкаю т друг друга.

У х т е р к е .  Н е толкайся! З а п у гать  что ли хочеш ь, заноза!
С т е п а н и д а .  Г де это я тебя  толкнула! Ты сам  меня сначала
толкнул.

К слову сказать, сочность подобных персонажей в русском 
переводе (перевод Н. С. П авлова) во многом пропадает. Н а 
пример, реплика Ухтерке «не расковору» по-русски звучит «мол
чу, молчу» и не передает всей комичности выражения. Так ж е 
слова Ухтерке «мӗн, хӑратас  тетӗн-им, шӑрчӑк!» неточно пере
даны по-русски: «запугать что ли хочешь, заноза!» Часты е 
вставки в речь Сабани «что ли», «что ль» тоже не способству
ют цели выделения ее чувашских особенностей.

П родолж ая представление персонажей комедии зрителю 
как вызов каждого из них к мировому судье, Ф. П авлов  пре
вращ ает  судебную процедуру в чрезвычайно емкий и сценичес
ки выгодный прием самораскрытия героев перед публикой. Е с
ли в первых сценах пьесы мы узнали немало интересного про 
болтливого Ухтерке и его бойкую сноху Сабани, то в явлениях 
6 и 7 автор знакомит нас со свидетелями Криворотовым и Каю- 
риной, так  ж е  широко используя прием речевой характеристи
ки и самораскры тия персонажей в ходе сценического действия: 
уж е после нескольких их фраз зритель довольно точно узнает, 
кого, какого человека видит на сцене. Вот некоторые реплики 
Криворотова (по-чувашски К атӑк  Ҫ ӑв ар ) :  «Мы!»— заявл яет  
он о себе и в то ж е  время стихает перед сильными, с готов
ностью произносит: «так точно!», «чего невольте?», «хоспота 
причашные» и т. д.
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Свидетельница Агриппина Каю рина (по-чувашски К р ахъян) ,  
скромная и застенчивая женщ ина, на суде больше отм алчива
ется, и за нее пытается говорить Ухтерке: «К рахъян  — моя
свидетельница. Я на ней жениться хочу», «Дай доскажу» и т. д.

Сопоставление рукописей 1918 и 1925 гг. убедительно пока
зывает, как  упорно и настойчиво работал автор над пьесой, 
вносил исправления, придавая речи каждого персонажа инди
видуальное своеобразие, с самого начала создавая соответству
ющую психологическую окраску и характерологические приз
наки сценического героя. Чего не хватало  в рукописи 1918 г., 
он дополнил впоследствии в процессе доработки комедии, в не
которые явления внес до двадцати  исправлений. В Собрании 
сочинений приведено более ста вариантов подобных исправле
ний в комедии «С утра»10. Все это говорит о чрезвычайно от
ветственном подходе Ф. П авлова  к изданию своих оригиналь
ных произведений и о высокой требовательности к себе.

Д альнейш ее развитие комедийного сюжета происходит в 
8-м явлении — разбором на суде заявления Ухтерке. М ного
словный заявитель пытается во всех подробностях объяснить 
суду свою ссору со снохой и по-своем у— причины этой свары. 
М ировому судье то и дело приходится останавливать  его: «не 
забирай  в сторону», «прошлогоднего не задевай», «говори, что 
нужно», «не скандальте  здесь», «говори толком» и т. д. После 
всего этого зритель вполне понимает судью, который, вконец 
измучившись, заявляет: «Чтобы с тобой говорить, старик, н у ж 
но сначала  хорошенько закусить». Ухтерке тут ж е  подхваты 
вает его реплику и добавляет: «Вот-вот! Н а голодное брюхо 
кому говорить захочется».

Но у автора ц е л ь — не столько смешить зрителя, хотя это 
тоже не исключается, а сколько путем столкновений Ухтерке 
со снохой, а так ж е  с мировым судьей ярче и выпуклей оттенить 
их характеры, полней выявить взаимоотношения, а через них— 
житейские понятия, представления о добре и зле, отношение 
каж дого  персонаж а к событиям, происходящим на селе, в во
лости и уезде. Поэтому ошибочно утверждение некоторых ис
следователей, что «Сутра» — бытовая комедия. И хотя чисто 
бытовых сцен в комедии немало, проблематика ее значитель
ней и шире. Автор хотел показать  отношение различных слоев 
деревенской массы к жизненным и политическим переменам 
после падения царской власти, пробуждение и рост их г р а ж 
данской активности, начало понимания людьми своего челове
ческого достоинства. По-другому говоря, в комедии «Сутра» 
довольно ясно проступают, наряду с бытовыми деталями, об
щий социальный фон и имущественно-сословные противоречия. 
Подобные указания автора на разное социальное положение 
персонажей заметны уже в фельетоне «Сут», который, как  пи
шет Ф. П авлов, можно сыграть отдельно или перед комедией. 
П р еж де  всего подчеркивается тревож ная обстановка в округе,
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упоминаются разные случаи убийств и ограблений, крестьяне 
ж алую тся  на то, что нет суда на преступников. Тут ж е  сооб
щается, что три года тюрьмы Щеголю М игулаю дали: лош адь 
украл; Гришку М атянина за спекуляцию хлебом на пять лет 
отправили и т. д.

По мысли автора, эту сцену должны были сыграть четыре 
человека, вызванные в суд и разговорившиеся перед началом 
заседания. Один из них при молчаливой поддержке других го
ворит: «Так им и надо, ворам! Сами они того ищут».

Если вспомнить, что «Сутра» было закончено в начале 
1918 г., то установление Советской власти в Чебоксарах  и уез
де, куда входило село Акулево, не могло не налож ить своего 
отпечатка на комедию11. Решительную борьбу со спекуляцией 
хлебом и другими продовольственными товарами тоже начало 
Советское правительство12. Поэтому вызывает возражение ут
верждение авторов вступительной статьи к Собранию сочине
ний Ф. П авлова о том, что тема комедии «Сутра» — «быт и 
нравы чувашского крестьянства накануне О ктября»13. Такое 
толкование пьесы ведет к не совсем правильному объяснению 
ряда  персонажей комедии, в частности, одного из главных ге
роев пьесы — Ухтерке. По характеристике авторов названного 
предисловия, он выглядит следующим образом: «Зритель сме
ется над его склоками и дрязгами со снохой и соседями, без
удержной болтливостью и ехидством, неуживчивостью и неве
роятной «простотой нравов»... Убедительно выступает узость 
его представлений в убогой ограниченности интересов, кото
рые не выходят за пределы быта, семейной жизни и ее неуря
диц: пироги, которые ему будут перепадать после суда (по край
ней мере, он на это надеется),  и удачное сватовство после 
«примирения сторон»— вот чем, в сущности, определяются 
нормы той жизни, которая его вполне устраивает. Притом Ух
терке  д аж е  не мыслит, что может существовать иная жизнь»...14

М ежду тем он вовсе не так  прост и однозначен, а куда сл о ж 
нее по характеру. И не только вкусная пища интересует его. 
То, что сноха не угощает Ухтерке пирогами,— лишь один из 
поводов для выступлений против нарушения вековых устоев 
семейственности и нравственности, против нетерпимого пове
дения снохи-солдатки и горлопана Криворотова, неведомо как 
уклонившегося от призыва в армию.

Кроме того, мы видим в Ухтерке человека, который уж е н а 
чал  в определенной степени освобождаться от привычной ро
бости чуваша перед начальством. Он довольно смело вы сказы 
вает свои требования и претензии перед мировым судьей, а 
т а к ж е  кое-что начинает понимать, пока довольно смутно, в по
литике. Например, о своем сыне-солдате говорит: «Не вернулся 
он домой, в солдатах свою голову сложил, бедняга... Его там за 
бунт, говорят, расстреляли». По-нашему мнению, Ухтерке — 
представитель самых задавленных при царизме слоев чуваш 
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ского крестьянства, но он уж е почувствовал, что наступают 
иные времена. Он — честный человек, вечный труженик, нам 
импонируют его слова, что он никогда и никому не врал, и мы 
верим ему.

Обличению и острому осмеянию подверг драм атург  людей 
типа Криворотова, о которых в народе говорят: от своих от
стал и к чужим не пристал. Это слой приспособленцев, всегда 
готовых примкнуть к тем, кто сильней, и измываться над бо
лее  слабыми. Именно из них выходят разного рода прислуж 
ники и угодники перед власть  имущими, с пренебрежением от
носящиеся к своим сородичам и соплеменникам. Криворотое 
ж ел ает  изъясняться, пусть и с ошибками, но по-русски: свой 
родной язы к  каж ется  ему плохим, низким. Когда Ухтерке при
зы вает его к порядочности, он самодовольно отвечает ему: «Мол
чи, дурак  набитый! Кто это для тебя браток-то? Кому браток, 
а для таких, к ак  ты,-— не браток, а господин Герасим Ф едоро
вич Криворотов — Второй! Зн аеш ь  ты это?» К ак  раз  из подоб
ных элементов царское правительство набирало старост и стар 
шин, которые не д авал и  ж итья  собственному народу и- с пре
великим усердием исполняли предписания свыше. Когда угод
но было начальству, они могли и солгать, и оговорить невин
ного человека. Д а ж е  судья вынужден был раза  два уличить 
Криворотова в даче противоречивых показаний. При случае 
такие люди могут начисто отрицать то, что сами ж е  соверши
ли. Чего стоит, например, его запирательство: «Ни на б азаре  
не бывал, ни с С абани не гулял. Ни во сне не видал».

О браз Криворотова — чрезвычайно емкий типаж, в силу 
различны х обстоятельств он мож ет принимать разнооб
разны е обличья, как  хамелеон, менять свою социальную и че
ловеческую окраску. П роявления криворотовщины возможно 
наблю дать  и сегодня. Н а этом примере мы еще раз у тв ер ж д а
емся в мысли, что талантливо  обрисованный художественный 
образ  бывает по своему наполнению шире и полней первона
чального авторского зам ы сла , переж ивает своего автора и его 
время.

Все исследователи отмечают сюжетно-композиционное мас
терство автора «Сутра», типичность и индивидуальность выве
денных в ней образов, богатство и гибкость язы ка комедии, 
удивительное чувство меры, проявленное драматургом при соз
дании своего произведения. В этом отношении «Сутра» до сих 
пор остается непревзойденным образцом для чувашских д р а 
матургов.

Автором использовано множество различных приемов, что
бы полнее выявить характеры  своих героев. Здесь можно отм е
тить и органическое сочетание второстепенных и главных сцен, 
все усиливающ ееся самораскры тие персонажей, строгое соблю 
дение логики развития их характеров, правдивость сцен и мно
гое другое. Просто пораж аеш ься , как  смог писатель в рамки
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одноактной пьесы вместить столько жизненного содержания 
и человеческих характеров. Остается только сожалеть, что Ф. 
П авлов  больше не обращ ался к ж анр у  комедии: он несомнен
но обогатил бы его новыми художественными открытиями.

Другим замечательным творением Ф. П авлова  является его 
д р а м а  «Ялта» (В деревне), которая впервые увидела ®вет р ам 
пы 1 декабря 1922 г. и была горячо принята зрителями — де
легатам и  съезда Советов Чувашской автономной области15.

Ссылаясь на письмо Г. И. Комиссарова, Н. С. П авлов  ут
верждает, что первые наброски драмы относятся к осени или 
началу зимы 1916 г., когда Ф. П авлов переехал из Симбирска 
в Ядринский уезд и начал работать сельским учителем16. Д а 
л ее  Н. С. П авлов говорит, что в 1917 г., когда писатель был 
избран мировым судьей Акулевской волости, он прервал рабо
ту  над драмой, так как принялся за комедию «Сутра» (Н а су
д е ) .  Возобновил работу над пьесой «Ялта» в 1920 г., вернув
шись к учительской работе. Д л я  заверш ения драмы  ему пот
ребовалось, по-видимому, около года, продолжает Н. С. П а в 
лов , в начале 1922 г. вышло ее первое издание17.

Действие происходит, как указывает сам автор пьесы «Я л
та» , «во время германской войны». В пьесе нашло яркое о тр а 
жение не только бедственное положение народа в годы первой 
мировой войны, но и рост недовольства трудящихся масс, р я 
довы х солдат и низших чинов русской армии политикой ц а р 
ского правительства, бездарностью и продажностью генералов 
и военных чиновников.

Это недовольство и ропот слышатся в словах П алли  и Ва- 
нюка. Отношение фронтовика П алли и тыловика Степана к 
войне видно из следующего разговора: « С т е п а н .  Ц ар ь  буд
то сказал: «Гору сделаю из человеческих трупов, а не сдамся». 
П а л л  я ;  Ему это говорить легко: кровь-то он не свою проли
вает». Ненавистью к Степану и другим богачам, н аж и вавш и м 
ся на крови народной, проникнуты и слова Ванюка: «Мы на 
войне кровь проливаем, а ты здесь женщин насилуешь?»

Воспроизводя сцены из жизни военной поры, автор, конеч
но, опирался как на свои собственные наблюдения, так  и на 
рассказы  очевидцев. При этом драматург  помнил и требова
ния к драматургическому искусству создавать  «иллюзию самой 
жизни», т. е. необходимость показывать жизненную правду во 
всей объективности, в противоречиях разных социальных групп 
и столкновениях человеческих характеров.

Об умении Ф. П авлова  ярко и зримо обрисовать человечес
кие характеры мы у ж е говорили. В драм е «Ялта» это искусст
во проявляется не в меньшей мере: каж ды й ее персонаж н аде
лен  собственными чертами характера  и не похож на другого. 
К азал о сь  бы, два одинаковых человека, П алл я  и Ванюк, оба 
бедняки, в одно время призываются в армию, получают ране
ния на фронте, думаю т почти одинаково. Однако автор и между
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ними видит различия. П алл я  проникнут более революционным 
духом, чем Ванюк, видимо, здесь сказалось  и пребывание его 
в госпитале среди русских солдат, которым давно опостылела 
война, и письма из дому не сообщали ничего утешительного. 
Тогда как  Ванюк, по его рассказам , находился в австрийском 
плену, т< е. на чужбине, отсюда понятно его незнание обста
новки в России. Зато  Ваню к преисполнен ненависти к тем, кто  
послал его на войну и заставлял  воевать за непонятные и ч у ж 
дые ему интересы, за какие-то там Д ард ан еллы  и Галицию, о  
которых раньше никто и слыхом не слыхал.

Он, конечно, и на фронте, и в тылу каждодневно думал о  
своей Е лю к и о сыне. Они были единственной надеждой, помо
гавшей ему перенести все тяготы и несчастья ради возвращ е
ния домой, к родным и близким ему людям. Вернувшись ж е  
домой, Ваню к вдруг узнает от односельчан о вторичном за м у 
жестве своей жены. Это известие потрясает его до умопомраче
ния. Ванюк, можно сказать, впадает  в состояние какого-то 
шока. В то ж е  время он еще ничего не знает  о том, что Степан 
убедил Е лю к в его гибели на фронте. Однако, овладев собой, 
Ваню к все еще надеется, что ж ена одумается и вернется к 
нему. Он настойчиво спраш ивает ее: «М илая подруга! У зна
ешь ли ты меня?» Видя, что Елю к молчит, он опять обращ ается к 
ней -— к той, которую беззаветно любил и продолж ает любить: 
«Говорю тебе последний раз... Ответь, моей измученной душ е 
ответь: вернешься ли ты ко мне?!»

И когда Елю к наконец говорит: «Н е вернусь!»— стреляет и 
убивает ее.

Эта сильная д рам атическая  концовка пьесы вы зы вала и тог
да и впоследствии разны е сомнения вроде тех, что Ванюку в  
первую очередь надо было наказать  Степана, коварного соб
лазн и теля  его жены, а не н аправлять  свой выстрел на Елюк. 
Это, во-первых, говорит о силе воздействия драмы  Ф. П а в л о 
ва на зрителя и о том, что он, т. е. зритель, хочет по-своему 
восстановить справедливость. Действительно, потом были пос
тановки пьесы «Ялта», где режиссер, идя на поводу у части 
зрителей, так  переделывал концовку драмы , что В аню к у ж е  
стрелял  в Степана. Но с таким изменением авторского текста 
все ж е  нельзя согласиться по ряду причин, вытекающих из с а 
мого хода сюжетного развития. Н а самом деле В аню к вначале  
готов расправиться со Степаном за все прежние и нынешние 
оскорбления. Но здесь драм атург  учитывает вековые нравст
венные установления, обязы ваю щ ие жену хранить верность 
мужу. Поэтому В аню к прав в народном мнении, когда требу
ет возвращ ения Е лю к к себе, ибо этот их союз был скреплен 
венчанием в церкви, так  сказать, был освящен именем бога.

Гнев Ваню ка вспыхивает с новой силой и толкает  его на 
убийство, когда Елюк, тож е верная своему слову, на этот раз  
данному Степану, говорит ему: «Вот... на! Это цепь, которая
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связы вала меня с тобой! Мне она больше не нужна!» Здесь  
драм атург  психологически верно передает переживания своих 
героев, оказавш ихся разлученными в силу рокового стечения 
обстоятельств, им неподвластных и ими неосознанных.

Конечно, было бы неправильно здесь говорить о п о д р а ж а
нии Ф. П авлова античной драматургии, где рок, судьба дейст
вуют по заранее предначертанной воле и люди бессильны что- 
либо изменить в ходе событий. Ф. Павлов, несомненно, стоит вы
ше и видит дальш е своих героев, он хорошо понимает, что в 
чувашской деревне предреволюционных лет были сильны пред
рассудки и обычаи векового уклада, с которыми вынуждены 
считаться и Ванюк, и Елюк. Ко времени выхода пьесы «Ялта» 
уж е победила Октябрьская революция, но устои старого ещ е 
держ ались  крепко, особенно в быту. И драм атург  не мог пой
ти против жизненной правды, не мог приписать Ванюку не 
свойственные ему качества, снабдить его тож е революционным 
мировоззрением, скажем, как у П алли, по уровню сознатель
ности стоящего выше Ванюка, который к тому же только что 
вернулся из плена.

Трудно судить, как сказались в описании взаимоотноше
ний Ванюка и Елюк биографические моменты из жизни самого 
драм атурга ,— ведь они не могли в какой-то мере не отразить
ся в драме. Взгляды Ф. П авлова на семейные отношения вооб
ще, народные представления о браке и семье нашли в ней свое 
отражение. К ак известно, Ф. П авлов высоко ценил чувашские 
понятия о нравственности, о добре и зле, выраженные в фоль
клоре. Поэтому нельзя исключать влияния этих взглядов д р а 
матурга на изображение своих героев, в том числе и в драм е  
«Ялта».

В подтверждение можно сослаться на ряд  других персона
жей — на образы Прчкан, Ескар, Мусси и других действующих 
лиц, поданных в соответствии с народными воззрениями на 
нравственное и безнравственное, прекрасное и безобраз
ное. К ак известно, Ф. П авлов специально занимался иссле
дованием этого вопроса и изложил свои взгляды в статье «П рек
расное»18, где рассмотрел бытующие в песнях и сказках , в н а 
родном обиходе понятия о прекрасном и некрасивом и д ал  им 
соответствующую характеристику. Например, он пишет о н а 
родном идеале красивой девушки: «К расивая девушка пред
ставляется статной и стройной, как  волж ская  ива, а голос ее 
долж ен быть как  у лебедя». И  далее добавляет: «Не нравятся 
чуваш ам и накрашенные наподобие барынь женщины», а т а к 
ж е  беспрестанно вертящ иеся перед зер кал о м 19.

Понятно, что народное представление о красоте со време
нем меняется, приобретает новые черты. И драматург, и зо бр а
ж а я  своих героев, учитывает и эти изменения.

В этом смысле интересно проследить, как  описывает он 
Елюк, ее мачеху Прчкан, сваху Ескар, какими наделяет их
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рациональны м и чертами. О браз Елю к во многом дан через приз
му народного восприятия пригожей девушки. Подчеркивается 
,ее уважительность к старшим, трудолюбие, душевность и де
вическая скромность, застенчивость, серьезное отношение к 
зам у ж еству  и семейной жизни. Примерно в таком ж е  плане 
воспринимает ее Ванюк, сравнивая ее глаза  со звездами и их 
глубину с бездонным колодцем. Помнит Ванюк и слова отца, 
сказанны е сыну в поученье: «Человека узнавай  по глазам :
если его глаза  не прячутся от тебя, как  мыши, то это твой че
ловек».

Д л я  характеристики Прчкан и Ескар автор находит свои 
краски. Облик вдовушки Прчкан, горящей желанием поскорей 
снова выскочить зам уж , вырисовывается как из слов и поступ
ков ее самой, так  и через оценку ее поведения со стороны Е с
кар.

«Да, молодые ведь были», куда все подевалось-умчалось, 
р сожалением вспоминает П рчкан свои девичьи годы, а такж е  
время, прожитое совместно с мужем. Она любит вы раж аться  
намеками, не всегда говорит открыто, чаще скрывает свои 
мысли, иногда только по вздохам и тоскливым глазам можно 
догадаться о них. Р азве  что больше, чем с другими, делится 
она с Ескар, часто заходящ ей к ней поесть и попить.

Е с к а р .  Г овори уж , если то льк о  слово. Я ником у не скаж у . 
П р ч к а н .  А что... Н е поладит  ли  С тепан со мной?

5

Такое ж елание вдовы присушить к себе муж ика при живой 
.жене вызывает немалое удивление д а ж е  у много повидавшей 
на своем веку Ескар.

Е с к а р .  М м... так . Только...
Л  р ч к  а н . Ч то  ещ е?
Е с к а р .  К ар та  не вы ходит.
. П р ч к а н .  Я тебе это так  не оставлю , Е скар  агаш  
Е с к а р .  Н е сердись, хо ть  м аслом  меня зал и вай  —  и то не вы й 
дет. С ам а  подум ай: лет  через пяток  ты  старухой  будеш ь. С тепан 
ещ е не скоро  состарится.

При характеристике самой Ескар  автор приписывает этой 
многоопытной сводне присущие только ей выражения, меткие 
слова и пословицы, придающие ее разговору неповторимый 
чувашский колорит: «старые хрычовки, что гнилые грибы: как  
сядем, так  и с места не сдвинемся», «парень да девка кошка да 
сливки»; про милующихся парня и девушку говорит: «а это
бык телку лиж ет» и т. д.

Конечно, выполняя просьбу С тепана сосватать ему Елюк, 
д аж е  идя на обман ее, передав ей составленное самим С теп а
ном письмо о гибели Ваню ка на фронте, Ескар не предполага
ла, что дело мож ет дойти до того, что Елю к бросится в воду 
и попытается покончить с собой. П р авд а ,  почуяв недоброе в
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зам ыслах Степана в отношении Елюк, она открещивается от 
него: «Грех пусть на тебе будет!» Но очень ж ад н ая  на деньги 
и подарки, ради них она готова на все: выдать Прчкан, а по
том и ее падчерицу за деревенского богача Степана, д а ж е  д в а ж 
ды сыграть свадьбу Елюк, сначала по случаю бракосочетания 
с Ванюком, потом — со Степаном.

Через образ нравственно деградирующей Ескар, чьи корыст
ные устремления доводят человека до гибели, автор проводит 
свое бесповоротное осуждение того строя, который калечит че
ловеческие взаимоотношения д аж е  в таких чистых и святых 
делах, как  любовь и замужество, превращ ает их в предмет бес
совестного торга и корыстного расчета. Тут драм атург  продол
ж ает  традиции своего друга и сокурсника К. В, И ванова, з а 
клеймившего общество чистогана в своей поэме «Нарспи», выс
тупает как  продолжатель традиций передовой дореволюцион
ной чувашской литературы и здоровой народной нравственнос
ти, т. е. за  такое обновление семейно-бытовых отношений, где 
союз людей основывается на началах  равенства и справедли
вости. Этими своими устремлениями Ф. П авлов  близок и сов
ременным зрителям, людям эпохи развитого социализма.

Несколько по-другому нарисован образ м уж а Ескар — Мус- 
си. Он во многом похож на свою жену, так  ж е  любит поесть и 
выпить задарм а , редко идет против своей языкастой супруги. 
Но все ж е  Мусся не совсем еще потерял совесть и честь. Под 
влиянием тех или иных обстоятельств он способен вы сказать  
правду, стать на сторону правых. В нем в какой-то мере про
являются свойства характера и комические черты Ухтерке, пер
сонаж а комедии «Сутра». Когда он неожиданно застает у П рчкан  
свою жену, то удивленно восклицает: «Ай-уй! И моя таб ач 
ная тавлинка здесь?»— и тут ж е получает ответ: «А ты чего 
ищешь, тавлинкина покрышка?» Он несколько раз предупреж
дает Ванюка, чтобы тот не связы вался со Степаном, ибо из 
собственного горького опыта знает, что у  сильного всегда бес
сильный виноват. Отсюда его осторожность в житеиских делах, 
свойственное чувашскому крестьянину невмешательство в се
мейные ссоры и препирательства.

Однако у Ф. П авлова  сценические персонажи не остаются 
статическими, с раз навсегда данными характерами, они изме
няются, растут или гибнут со временем. Так и Мусся несколь
ко смелеет к концу действия. Когда ж е расстраивается свадь
ба Степана и тот начинает упрекать Муссю в неблагодарности, 
последний довольно смело бросает ему в лицо: «На, получай 
свое. Твоего мне ничего не нужно... Я тебя не боюсь!» В этой 
сцене у ж е  чувствуется рост самосознания народа, ибо д аж е  
ранее безропотный Мусся поднимает голос против кулака.

Конечно, эти беглые характеристики не могут до конца 
объяснить и исчерпать все богатство человеческих натур в д р а 
ме Ф. П авлова  «Ялта». Автор как  бы оставляет простор для
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исполнителей ролей и режиссерского воплощения своей драмы. 
Опыт постановок спектаклей по этой драм е в Чувашском д р а 
матическом и народных театрах  свидетельствует о том, что 
каж ды й  исполнитель роли находит в д р ам е  свои грани и ню ан
сы в раскрытии характеров, по-новому трактуя те или иные 
сцены и эпизоды. Это такж е говорит о большой силе Ф. П а в л о 
ва как  д рам атурга ,  о жизненности выдвинутых в пьесе проб
лем. Этим «Ялта» до сих пор привлекает к себе внимание ак 
теров и режиссеров.

«Я лта»— несомненно глубоко реалистическое произведение, 
основанное на ярких и типических жизненных ф актах  и колли
зиях. Вместе с тем в драм е отчетливо выявляется и ром ан
тическая струя, в особенности при создании таких сильных х а 
рактеров, как Елюк и Ванюк, при художественном воспроиз
ведении сильных страстей. О бразы  ж е  Ескар, Мусси, Прчкан 
даны в реалистическом плане. К примеру, когда вернувшийся 
из плена Ваню к требует ясного ответа от Елюк, его речь по
ходит на романтизированный монолог: «Что молчишь? И когда 
-я гнил в окопах, и когда голодал в плену, я дум ал только о 
тебе. Мне хотелось отрастить большие крылья, чтобы приле
теть к тебе. Я и из плена беж ал ради тебя. Ж ил в дремучих 
„австрийских лесах  вместе с дикими зверями. Обманув часовых, 
-я переплыл широкий Дунай. Я надеялся, что буду достоин у с
лы ш ать  от тебя хоть три слова».

Ясно, что этот опоэтизированный монолог больше подходит 
-романтическому герою или самому автору, чем чувашскому 
деревенскому парню. Примерно такой же приподнятостью тона 
отличается и речь Елю к в заключительной части драмы. Н адо 
полагать, что драматург, вводя эти сцены, рассчитывал на со

ответствую щ их исполнителей, способных со всей силой донес
ти до зрителя чувства, волновавшие его любимых героев.

Талантливый композитор, Ф. П авлов , безусловно, не мог 
обойтись в своей драм е без песен, особенно в массовых сценах. 
Эти песни органически вплетаются в текст произведения и по
могают лучшему раскрытию душевного состояния действующих 
лиц, приобретают свойства незаменимого драматургического эле
мента, создавая  неразрывный синтез слова и музыки. Песни 
рекрутов, колыбельная и другие являю тся уместным и усили
вающим дополнением к разверты ваю щ имся на сцене действи
ям. Н едаром на репетициях драмы Ф. П авлов уделял их испол
нению самое пристальное внимание. Здесь, в разработке этих 
сцен, оттачивалось мастерство Ф. П авлова  как будущего авто
ра оперы, о постановке которой он страстно мечтал, но не ус
пел осуществить свой замысел.

Кроме «Сутра» и «Ялта», Ф. П авлов  больше не написал 
крупных законченных драматических произведений, однако ос
тавил ряд  фельетонов, юморесок и диалогических рассказов, 
которые при известной доработке могут быть исполнены на
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сцене. К  ним относятся «Ваккат» (А двокат), «Ялсовётла выля- 
ни» (И гра в сельсовет), «М айра ухатникё» (Охотник за  ж е н 
щинами) и некоторые другие, в которых сильно чувствуется 
драматургическая основа и имеются острые зарисовки быта.

С точки зрения сегодняшнего дня, безусловно, отдельные 
моменты в драматических произведениях Ф. П авлова  сохра
нили лишь свое конкретно-историческое значение. Но по своим 
идейно-художественным качествам они давно стали классикой 
чувашской драматургии и остаются высоким образцом ис
кусства.
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Л И Р И К А  Ф Е Д О Р А  П А В Л О В А

Г. Ф. Ю М А Р Т

И з довольно значительного поэтического наследия Федора 
П авлова  сохранилось около сорока стихотворений, среди них 
составленная автором в 1913 г. рукопись под названием « П а м ят
ник моей юности»1 и произведения, написанные в первые годы 
Советской власти2. Из ранних сочинений лиш ь м ал ая  часть из
вестна читателям 3.

П оэзия одного из видных деятелей чувашской культуры 
Ф. П авлова  не стала  ещ е предметом специального научного ис
следования. В опубликованных кратких м атериалах д ана  лиш ь 
общ ая характеристика его лирики4. З адачей  данной статьи яв 
ляется  более широкое ознакомление читателя с поэтическим 
миром одного из интересных поэтов, оставивших заметный след 
в развитии чувашской поэзии.

Столь позднее обращ ение историков литературы  к изучению 
лирики Ф. П авлова  объясняется разными причинами. Во-пер
вых, сам автор не ставил перед собою цели стать поэтом, сти
хи писал лиш ь в ранний период своего творчества. В советское 
время им написано мало стихотворений, он был поглощен м у
зыкально-композиторской, научной, педагогической, обществен
ной работой. И з крупных литературных произведений им соз
даны комедия «Н а суде» и драм а  «В деревне». Во-вторых, боль
шинство стихотворений поэта в поле зрения научного мира 
попало довольно поздно5.

В связи с этим интересно проследить судьбу рукописи « П а 
мятник моей юности».

Д а т а  составления этого рукописного сборника указан а  на 
титульном листе тетради черными чернилами: «П амятник мо
ей юности. Учитель пения Симбирской чувашской учительской 
школы Ф. П авлов. Симбирск. 1913 года августа 23». Сюда ж е  
занесено стихотворение «К олыбельная песня моей подруге», 
написанное 23 ноября 1913 г. (записано фиолетовым к а р ан д а 
шом на обороте 1 и 2 листов обложки. Видимо, тогда ж е  из 
тетради вырваны, возможно, самим хозяином, шесть листов. 
После некоторых стихотворений записаны были своеобразные 
комментарии, но они кем-то заш трихованы, поэтому удается 
разобрать  лиш ь отдельные выражения.
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П о воспоминаниям известного чувашского композитора Т. П, 
Парамонова, в 1914 г. Ф. Павлов показал ему «стйХй около 
сорока листов в тетради формата в четверть листа», которые 
автор собирался сжечь. Т. Парамонов взял их на хранение. Че- 
рез пять лет, встретившись с ним в Казани, поэт попросил вер-1 
« уть  их6. После смерти Ф. П авлова  «П амятник моей юности» 
«месте с другими рукописями и книгами попал в библиотеку Че- 
'боксарского музыкального училища. В 1946 г. поэты Г. Ефимов 
и В. Урдаш доставили эту рукопись в Научный архив Научно- 
исследовательского института языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров Чувашской А С С Р 7.

В «Памятнике моей юности» собрано тридцать стихотворе
ний, из них четыре на чувашском, остальные на русском языке. 
Н екоторы е стихотворения являются сочинениями, написанными 
ущеником Симбирской Чувашской учительской школы Ф. Пав- 
.ловым по заданию преподавателя литературы Н. И. Колосова. 
Указаны даж е  оценки, выставленные за сочинения: например, 
за  «Зиму» поставлен балл «5». Часть стихотворений записана 
.лишь в отрывках, при упомянутом произведении «Зима» есть 
пояснение: «Подлинник не сохранился, а черновики полностью 
не уцелели, ввиду чего пропускается описание утра, дня и ве
чера, а приведенные отрывки мало имеют связь...»

Не дошли до нас некоторые прозаические и многие стихот
ворные произведения Ф. Павлова. Учившийся вместе с ним в 
Симбирской чувашской учительской школе Д. 3. Захаров  вспо
минал: «Еще в годы учебы в школе в мои руки как-то попал 
'сборник стихов Ф. П. П авлова на русском языке. Стихи были 
переписаны им самим красивым убористым почерком в общую 
тетрадь. В послесловии к сборнику было написано, что в «этот 
том» вошли стихи, написанные в последние годы пребывания 
в школе... Одно стихотворение было посвящено И. Я- Яковлеву 
и заканчивалось  словами «...вот он сам стоит высоко, лучезар 
ная звезда». Одно стихотворение было юмористического содер
жания, и в нем давалась  краткая  характеристика некоторых 
товарищ ей в связи с подготовкой к выпуску рукописного клас
сного ж урнала...  Ф. П. П авлов  писал об этом сборнике, что он 
представляет собой третий том его стихов»8. Следовательно, у 
Ф. П авлова были, кроме названного «тома», еще первый и 
второй «тома». Но судьба их нам неизвестна. Вполне возмож 
но, что «Памятник моей юности» представлял собой сборник 
избранных текстов из всех трех «томов». Ж аль ,  что в нем нет 
упомянутых Д. Захаровы м  стихотворений о И. Я- Яковлеве и 
■о подготовке к выпуску рукописного ж урнала.

Среди произведений, названия которых указаны  на обложке 
■отдельного издания драмы «В деревне» (вышла в 1922 г.), 
упоминается стихотворное предание о чувашском богатыре «Те- 
■вик». Д руг юности и односельчанин автора Г. И. Комиссаров 
сообщ ал, что он еще летом 1909 г. ознакомился в рукописи с
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«стихотворением и началом поэмы на чувашском языке». Н а з 
вания произведения он не помнил, но указы вал , что «стихот
ворение представляло поэтическое описание весны, а начало  
поэмы говорило о рождении и детстве будущего богатыря, з а 
щитника бедных трудящихся». По мнению Г.И. Комиссарова, 
последнее произведение было вариантом начала поэмы «Тевик». 
Мы не располагаем  сейчас и стихотворением Ф. П авлова  о вес
не, и никаких следов рукописи «Тевик» пока не обнаружено.

Серьезной увлеченности Федора П авлова  поэзией в годы 
своего ученичества способствовала сам а атмосфера Симбирской 
чувашской школы, где большое внимание уделяли эстетическо
му воспитанию. Кроме занятий по школьной программе, здесь 
проводились литературно-музыкальные вечера, поощрялись 
классные сочинения в стихах, учащиеся выпускали рукописные 
журналы . Революционная обстановка 1905— 1907 гг. заж и гал а  
молодые сердца, ж аж дущ и е развития родной культуры. О б н а
руживший большой интерес к музыке, литературе и д р ам а т у р 
гии, «приобретший немного и революционного духа» в Икков- 
ском двухклассном училище, Федор П авлов  попадает в благо
приятную для  творчества обстановку.

И в первые годы Советской власти Ф. П авлов  пишет, как  и 
прежде, на двух языках. В «Песне бедняков» (1919) он от име
ни простого крестьянина с радостью приветствует наступление 
новой эры:

Ч то  нам  п л а к ат ь  и ту ж и ть ,
К о л ь  н ап л акал и сь  мы в прош лом ?
М ы теперь ж ивем  свободно,
Ж и зн ь  во л ьго тн ая  приш ла.

П ер ево д  М. Сироткина  9.

В стихотворении «Утро» (1919) та ж е тема, но здесь зву 
чит призыв зорко охранять  Новый Д ень в трудное время г р а ж 
данской войны:

У тро стало ,
С олнце встало.

Все в лучах  затрепетало ,
И запели ,
Загу д ел и ,

С ловно ты сячи свирелей,
Ж и зн и  силы.

Где-то  в поле 
Голос боли,

Стоны  гибнущ их в неволе...
Эти звуки  
Б у д я т  муки —

Н ам  ли стать , слож ивш и руки,
М олчаливо... Ю

«Песенка цепов» (1922) написана в духе старинной трудо
вой песни— ритмом ручной молотьбы, и вся она пронизана

38



думами человека нового времени:

И р те пулать , к аҫ  та  пулать,
Авӑн илсен, пура ту лать ,
Н алук  пам а ты рӑ пулать,
Н алук  парсан , К анаш  пуять,
К анаш  пуйсан, тем те тухать:
В ёл та  тухать, ку  та  тухать,
Х ура х ал ӑх  ы рӑ курать,
Ҫ ук ҫын валли пурте пулать

(Н очь проходит, день приходит, нам олотиш ь — зак р о м а  наполнятся, 
б у д ет  у р о ж ай  п лати ть  налоги, налоги уплатиш ь —  С овет обогатится , 
С овет  обогатится  — всего будет вдоволь: и этого и того будет вдоволь, 
хорош о заж и вет  трудовой  народ, д л я  бедняка все будет в д о с т а т к е )11.

Д л я  передачи рабочего ритма автор, знаток народного твор
чества, удачно обрамляет произведение звукоподраж ательны 
ми словами. Не зря в свое время композитор В. П. Воробьев 
переложил этот текст на музыку.

Эти стихотворения Федора П авлова по своим художествен
ным достоинствам уступают лучшим его произведениям доре
волюционного периода (в них, например, много декларативнос
ти ) ,  но их отличает идейно-политическая активность. Основное 
поэтическое наследие Федора П авлова  сосредоточено в « П а м ят
нике моей юности», поэтому автора этой рукописи приходится 
считать дореволюционным чувашским поэтом, преимуществен
но представителем пейзажной и любовной лирики.

Стихотворение Ф. П авлова  «Метелица» (1910 1913) по
структуре и сюжету перекликается с балладой «Леший» М иха
ила Федорова. Здесь дано описание пробирающихся ночью 
сквозь буран крестьянских саней. Если М. Федорова в его б ал 
л ад е  в первую очередь интересовало изображение безысходной 
жизни бедняка, то в «Метелице» и речи о подобном не находим: 
внимание поэта обращено на зимнюю природу. Автор сумел 
внести в стихотворение оригинальные художественные детали. 
Н апример, он использует много новых сравнений:

Пин ш ӑпӑрпа ш ӑлнӑ  пек 
Ш урӑ ю ра вӗҫтерсе,
Ҫил у л ать  те ш ӑх ӑр ать .
Ҫ ӗрпе у й ӑх  хуш ш инче 
В ӗри ҫӗлен пек явӑнса,
Ҫ уркуннехи авӑрти  
П ӑ р л ӑ  ш ыв пек пӑтранса,
Х улӑн тискер пӗлт чупать.
К урӑнм и уйӑх ҫутипе,
В ут та  к ӑв ар  хӗмӗ пек,
Ю р сирпӗнни палӑрать ...
Вӗрсе, сурса л ар н ӑ  пек,
Куҫ лупаш ки питӗрнет.
Ш ӑнса кай нӑ ал-ура ,
В упӑр кар ч ӑк  ты тнӑ пек,
Х ы тса к ая ть , тапранм асть.
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Темён ы втса ярас  пек,
Ҫ илӗ вёрет уласа.

(Б у д то  ты сячей м етелок в зм етая  белы й снег, ветер воет и свистит. П о 
добно вью щ ем уся м еж д у  небом и зем лей сказочном у  змею, подобно б у р - 
лящ ей  в весеннем ом уте ледяной  воде, несутся плотны е страш ны е тучи. 
В проблесках  невидимой луны  снеж инки  м ерцаю т искрами. Б у д то  з а к о л 
дованны е, гл а за  заб и ваю тся  снегом. Закоченевш ие руки  и ноги, словно пр и 
давленн ы е упы рем, засты ли  и не ш евелятся . К а к  будто  ж е л а я  все смести,, 
ду ет  ветер и в о е т )!2.

О бразны е сравнения следуют одно за другим, все это есте
ственно ассоциируется с динамичным образом метели. Этому ж е  
способствуют и длинные синтаксические конструкции, в которых 
преобладает  не песенный ритм, а речитативность, что редко 
встречается у Федора П авлова.

Поэт, с детства влюбленный в народную музыку, вклю чает 
и в «Метелицу» народные песни. Одинокий путник в санях, ви
димо, возвращ ается из гостей — «юрӑ юрлать, кӑш кӑрать»  
(громко поет, перекрикивая метель): «Уй-уй урлӑ  каҫрӑм ӑр»  
(П роехали мы полем), «М анӑн мӗншӗн кулянас» (Д а  зачем 
мне горевать).  Подобный прием усиливает драм атизм  произ
ведения.

Описывая разбуш евавш ую ся стихию, поэт ж алеет  людей, 
попавших в ночной буран (лош адка выбилась из сил, окоче
невший пешеход без сознания валится в сугроб). Д рам ати ч ес 
кий исход событий здесь не отражен, но он подразумевается. 
Видимо, поэтому Н. С. П авлов  назы вает это стихотворение 
балладой. Но известный литературовед не видит в «Метелице» 
ничего оригинального. По его мнению, она «не идет дальш е 
тех образцов, которые сложились в предшествующей чувашской: 
литературе»13. С такой оценкой трудно согласиться полностью. 
Приведенные отрывки и характеристика некоторых художест
венных деталей опровергают подобное мнение о стихотворении. 
При некоторой внешней схожести «Метелицы» с «Лешим» 
Ф. П авлов  самостоятелен и в построении композиции стихотво
рения, и в использовании сравнений. Один из поэтов главное 
внимание обращ ает  на судьбу бедняка, второй — на пейзаж: 
он больше настроен на лирический лад.

Стихотворения «Экспромт», «Пчелка» и «Милая», вошедшие 
в Собрание сочинений Ф. П авлова, свидетельствуют, что чуваш 
ская лирика н абиралась  новых сил14. Чуваш ских поэтов, писав
ших на темы интимной лирики, было немало. В 1896— 1910 гг. 
писали Яков и Федор Турханы, Гаврил Кореньков, Гурий К о 
миссаров. С некоторыми их произведениями Ф. П авлов  был хо
рошо знаком. Но в его лирике ценно то, что он не прямолиней
но использует художественные приемы предшествовавших поэ
тов. В стихотворениях Ф. П авлова  бросается в глаза  четкая 
ориентация на традиции чувашских народных песен.

В основе композиции «Пчелки» (1910) леж ит широкий об
разный параллелизм , характерный для  устной поэзии:
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В ӗлле хурчӗ, ы лтӑн хурт,
М ӗнш ӗн эсӗ нӑрлатан ,
С арӑ  чечек тӑрринче 
Ҫ авӑр ӑн са  ҫӳретӗн?
С арӑ  чечек тӑррине 
П ы ллӑ к ар ас  терӗн-им?
Ш анса к ая с  илемне 
Ҫ утӑ сы влӑм  терӗн-им?
Ах ш ухӑш ӑм , ш ухӑш ӑм!
М ӗнш ӗн эсӗ пӑтранан?
С арӑ  хитре хӗрӗш ӗн 
М ӗнш ӗн ӑш а ҫунтаран?
С арӑ  хӗрӗн илемне 
Хӗвел ҫути терӗн-им?

(П челка , пчелка зо л о тая , что ты  ж у ж ж и ш ь , н ад  цветочком  ж елты м  все 
л етаеш ь и к руж и ш ься?  Головку  ж елтого  цветка не приним аеш ь ли за  м е
довы е соты? К расоту , что скоро завян ет, не считаеш ь ли светлой росой? 
Ах вы, дум ы , мои думы ! Ч то  ж е  вы  путаетесь? П очем у из-за  красави цы  
ду ш у  мне терзаете?  К р асоту  русой девицы  не за  солнце ли  приним аете?)

Д альш е идет вариация первого параллелизма, этим автор 
подчеркивает неотвязность своих дум:

В ӗлле хурчӗ, ы лтӑн хурт,
Ш ав н ӑр л атать , ҫ ав р ӑ н ат ь  —
М ай ӑш ра та  ҫавӑн  пек,
Т ӗрлӗ ш ухӑш  п ӑтр ан ать ,
Х итре сар ӑ  хӗрёш ӗн 
Ҫ ам р ӑк  ӑш а ҫунтарать .

(П челка , пчелка зо л о тая , все ж у ж ж и т , круж ится , и у  меня в голове р а з 
ные дум ы  путаю тся, т ак  из-за  красави цы  м олодое сердце все тер зается ).

Этот простой прием в соединении с напевным ритмом при
дает  тексту мелодичность, хорошо передает переживания тос
кующей души. Н едаром песня, сложенная самим Ф. Павловым 
на этот текст, давно стала народной.

В «Экспромте» (1910) образ красавицы дан в следующих 
словах:

Г лазки  весело блестят,
Губки улы баю тся.
К ак  лозинка, гибок стан,
Г рудь волной взды м ается .

П ер ево д  М . Сироткина.

В нескольких строках автор живописно представляет к р а 
сивую девушку: она изображ ена разными конкретными черта
м и . 'П о эт  как  бы обобщ ает народное представление о красави 
це, не спешит прибавить от себя что-то новое, что могло бы рез
ко' изменить традиционное. Об этих же чертах своей героини 
Ф. П авлов  подробно пишет в своей статье «Прекрасное» 
(1923)15.
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Д ал ее  по описанию оказывается, что девуш ка горда, она 
отворачивается от парня:

Н е блестят при мне глаза ,
Г рудь у ж  не взды м ается ,
Н а устах  улы бки нет,
С тан не изгибается...

П ер ево д  М. Сироткина.

Третья строфа не порицает девичью гордость, а подчеркива
ет сильную любовь парня к красавице. Перед каждой строфой 
присутствует рефрен: «Д евица-красавица, ты моя пригожая!» 
Он связы вает все три строфы в одно целое, усиливая лирич
ность.

Стихотворение «М илая» (1912) по некоторым своим особен
ностям близко стоит к «Экспромту».

В рассмотренных стихотворениях автор оценивает любовь 
как  священное и лучезарное чувство, облагораж иваю щ ее чело
века и умеющее защ ищ ать  себя. Он пишет о ней с трогатель
ным вниманием. Композиция и образы  произведений просты 
и ясны, они созданы емкими и экономными художественными 
средствами. П оэт учился этому не только у чувашской н арод
ной поэзии, но и у русской литературы. Это касается не толь
ко внешних примет лирики Ф. П авлова, но и содерж ания и 
формы. П оэт хорошо был знаком с русской и зарубеж ной му
зыкой, поэтому он свободно пользуется их художественными 
средствами (повторы, строфика и композиция «Экспромта», 
«Пчелки» и «Милой» навеяны особенностями русских ром ан
сов).  В этом отношении Ф. П авлов  в чувашской поэзии отли
чается от своих предшественников и современников.

В стихотворениях, написанных на русском языке, эта осо
бенность поэзии Ф. П авлова  проявляется еще больше. Сами 
названия лирических миниатюр подтверждаю т сказанное: 
«Осенние аккорды», «Звукам залетной любви», «Н октю рн»16. 
С труктура стиха, стихосложение и художественные приемы 
здесь идут в русле русской классики (в написанных на чуваш 
ском язы ке стихотворениях автор, например, не выходит из р а 
мок чувашской народной силлабики). Кроме этого, у Федора 
П авлова  появляются образы разных музыкальных инструмен
тов (арфы, гитары, скрипки и др.). Его лирика богата зв у к а 
ми. Безусловно, в этом сказы вается и музыкально одаренная 
натура автора.

Н. С. П авлов  эти произведения Ф. П авлова  в идейно-худо
жественном отношении считал слабыми, стоящими в стороне от 
актуальны х проблем. С этой оценкой тоже трудно согласиться. 
Действительно, не все стихотворения в «П амятнике моей юнос
ти» на одном художественном уровне: среди них есть и ш коль
ные сочинения, и письма-послания в стихах, и явно ученичес
кие «вирши». С ам автор тоже не считал их настоящими поэти
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ческими созданиями и в одном месте отозвался о них такими' 
словами: «так ж алки, право, что не имеют достоинств вовсе»17. 
Они в основном не предназначались к печати. Об этом говорит 
и эпиграф, предпосланный «П амятнику моей юности»: «П и 
шите стихи, господа! Это хорошее дело и всегда развивает  в 
вас ваш художественный вкус». Все ж е  значитель
ная часть данной рукописи представляет довольно серьезный 
научный интерес, в чем убеж даю т нас рассмотренные здесь 
произведения.

В стихотворениях Ф. П авлова, написанных на русском язы 
ке, отразилась, хотя и косвенно, атмосфера разгула реакции в 
России после подавления революции 1905— 1907 гг. Это зам ет 
но и из общего настроения многих стихов.

И  без счастья  проплы ваю т,
У гасая  в м раке, дни!...—

пишет поэт в «Сумерках юности» (1910)18.
В стихотворении «Ожидание и надежда» (1910) человек,, 

достигнув вершины «Золотой горы»,

Увы! Н е увидел того,
Ч то  в ж изни своей он лю бил,
Ч то  бы ло святы ней его,
Во что он так  верил, чем ж и л '9.

А лирического героя стихотворения «В неведомой дали  сия
ла...» (1911) жизнь манила «счастливой звездой», но вот прош 
ло время, и «светоч в темноте угас»20. И нет никого, кто бы мог 
помочь юноше, вступающему в жизнь. Поэтому, по словам с а 
мого поэта, его лирический герой находит утешение для себя 
в «чувстве к высокому, вечно женственному, к  звукам, бесте
лесным объектам», «сами люди не могут служить для него иде
алом, вследствие чего поневоле приходится жить в замкнутом 
круге своих идеалов, не понятных другим лю дям»21.

Тяж елы е раздумья поэта о жизни вызваны условиями эпохи 
и правильно отраж аю т действительность.

У Ф. П авлова  возникает свой образ демона, протестующе
го против существующих порядков:

И  ненависть к  миру стр ад ан ья  
З а ж г л а с ь , словно м олния, в нем.

(«М ой демон», 1911)22.

П равда , сильных революционных веяний здесь не встреча
ем. Трагические ноты, вполне объяснимые тогдашней общест
венной жизнью, обстановкой черной реакции, тем не менее 
перемежаются иногда у Ф. П авлова  мажорными:
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С ердце! Зачем  убиваеш ься,
П лачеш ь горячей слезой?

Сердце! Н е плачь! И т ак  м аеш ься,
О биж ено горькой судьбой!

У тро проснется рум яное
В блеске святой  красоты ,

С частье вернется ж еланное  —
Т ак встрепенеш ься и ты!..

(«Н октю рн», 1913)23.

В лирике Ф. П авлова  зам етна тяга к философскому обоб
щению явлений жизни и природы, их осмысление с учетом 
особенностей художественного творчества.

Ж и зн ь  в поэзии Федора П авлова  довольно многогранна. 
Несмотря на трудности, герой его лирики старается быть а к 
тивным участником жизни, вы р аж ает  протест против социаль
ных и моральных пороков общества. П рирода ж е  потрясает 
человека своей красотой, пробуж дает в нем светлые чувства:

Р а д ы  все победе света 
Н а д  удуш ливою  тьмой,
Р в у тся  вон слова  привета 
И з груди  весне м ладой...

(«Весна», 1910)24.

Л ю бовная  лирика Ф. П авлова  выразительнее представлена 
в чувашских текстах, нежели в русских.

В поэзии чувашского автора ярко сказы вается  влияние 
М. Ю. Лермонтова. Это видно и в романтических мотивах и 
образах , и в ритмике некоторых стихотворений («Мой демон», 
«Ноктюрн», «Колыбельная песнь моей подруге», «П одраж ание 
Л ермонтову»), А послания «Товарищу», «Друзьям», «П иш ущ е
му вирши», «Опять воздушное виденье...» явно у казы ваю т на 
учебу Федора П авл о ва  у А. С. Пушкина. Поэт перенимает у 
русского классика стиль и формы лирического послания и эпи
граммы. Критически относясь к некачественным художествен
ным творениям, он старается выразить это лаконично:

Я знаю, что ты не поэт!
С тихи твои  за б у д е т  свет!
И  неизвестен будеш ь всем!
З ачем  писать, зачем ?

(«П иш ущ ем у вирш и», 1910 ) 25.

По воспоминаниям П едера Хузангая, Ф. П авлова  очень прив
л екал а  музыкальность поэзии А. Ф ета26. Т акая  учеба автора 
«П ам ятника  моей юности» у русских поэтов помогала ему в 
богатой звуковой и ритмической организации стиха.

Б поэзии и искусстве Федор П авлов  уделял большое вним а
ние органическому сочетанию национальных черт с богатством 
других культур, он упрекает д аж е  И. В. Гете в том, что у не
го в «Западно-восточном диване» не проявился «ни Хафиз,
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ни Гете— все перепуталось27. Сочетание художественных прие
мов чувашской и русской поэзии у Ф. П авлова яснее выразилось 
в чувашских стихотворениях.

Ф. П авлов не ограничивался лирикой, он задумы вался и об 
исторических судьбах родного народа, и о борьбе трудящихся 
за свободу, о чем говорит героическая поэма «Тевик». Само 
обращение Ф. П авлова  к материалу народного героического 
эпоса свидетельствовало о растущем самосознании чувашей. 
Сравнение чувашского просветителя И. Я. Яковлева со звез
дой — тоже немаловажный факт. Подобные темы — темы исто
рии народа и его героев — в 1900— 1910 гг. волновали и других 
чувашских поэтов (Г. Комиссарова, Г. Коренькова, К- И ван о 
ва, Н. Шубоссинни). Ф. Павлов, близко общавшийся со многи
ми из них, сочувствовал их идеям и образам.

Б огатая  художественными приемами поэзия Федора П а в л о 
ва еще до О ктября стала образцом для других: автор свои
стихи д авал  читать товарищам, читал на литературных вечерах. 
Т. Парамонов, видимо, после знакомства с рукописью « П а м ят
ника моей юности» начинает и сам сочинять стихи на чуваш 
ском языке (у него сохранилось несколько стихотворений 
1915— 1916 гг.)".

Творчество Ф. П авлова  обогатило чувашскую поэзию новы
ми видами лирических миниатюр — посланиями, экспромтами, 
эпиграммами, новыми образами и художественными прием а
ми прежде всего в пейзажной и любовной лирике. В этих ж а н 
ровых формах поэт умело и широко применял художественные 
средства русской поэзии. Образно-ритмические связи стихотво
рений с музыкой придают поэзии Ф. П авлова  своеобразный 
нежный колорит.
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Приложение

Ф Е Д О Р  П А В Л О В  
Н ЕОП УБЛИКОВАННЫ Е СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ РУКОПИСИ  

«ПАМЯТНИК МОЕЙ ЮНОСТИ»

П О Д Р А Ж А Н И Е  Л Е Р М О Н Т О В У

Я видел вас, холмы, леса,
К усты  зелены е равнин!
Я видел вас, ручьи долин 
И  голубы е небеса!
Я видел ом ут городов 
И  пош лой ж изни пустоту,
И  ж енской груди полноту,
И  слезы , ж ал к у ю  лю бовь!
Н о там , где Унга сред  лесов 
С веркает светлою  струей 
(Т ак зм ия блещ ет м еж  кустов 
С воей зеленой чеш уей) —
Там я чу ваш ку  увидал...
В зор девы  сердце приковал...

(1909— 1910)

Т О Ж Е  П Е Й З А Ж

Р а з  в ию льский вечерок 
В рощ е я скакал...
Бы ло тихо. В етерок 
Н ехотя взды хал .
Я рко светилась луной 
Р о щ а  с высоты,
Говорили м еж  собой 
Тополей листы.
Где-то пели соловьи. 
Р а зд а в а л а с ь  трель, 
С еребристы е струи 
Л ились, к ак  свирель.
Точно серна м еж  кустов, 
П ры гал  конь лихой, 
П ерескочить бы л готов 
Ч ерез ров стрелой.
В етви стегали  меня,
Б ил  мне в гр у д ь  сучок,
Н о я бы строго коня 
У д ер ж ать  не мог.
Н аконец-то  он меня 
К  озеру примчал.
Я тут мигом слез с коня 
И  к воде припал,
И  горевш ее лицо 
В лагою  ум ы л —
С еребристы х волн кольцо  
П о воде пустил...
Звёзды , небо и луна 
С пали в глубине,
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Н о  к ак  подплы ла луна, 
В здрогнули  оне. 
(1909— 1910)

О С Е Н Н И Е  А К К О Р Д Ы

П о л е  чисто. Ж ел ты й  лист 
П адает , круж ится..

В голы х ветк ах  долгий свист 
П еснею  струится.

П есня та  грустна , грустна — 
С ердце надры вает,

Точно м ать, слезой  полна, 
С ы на вспоминает...

И  холодная  река
С ерой мглой одета...

П л ачу т  кусты  ло зн як а ,
Ч то  прош ли дни лета.

(1909— 1910)

М У ЗЕ

О глу п ая  м уза,
Ты с арф ой в руке  
Н е р аз мне яви л ась  
В лавровом  венце!

И  ныне ты, м уза,
П ри деш ь ли ко  мне —
И  петь, и см еяться  
В ночной тиш ине?

О м илая, верю !
Я виш ься ты  мне 
С толпой привидений 
И  с арф ой в руке!..
(1909— 1910)

Т О В А Р И Щ У

Н. В.

С м иренно склоняю  
Г лаву  пред тобою ,
Н о  ты, я у ж  знаю ,
С м ееш ься н а д  мною!
И  вместе мы ж или,
И  вместе играли ,
И  врознь мы скучали—
Т еперь все забы ли!
Д р у зья м и  мы были,
Х оть ссорились часто,
Н о ж или  прекрасно...—
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Т еперь все забы ли!
И  вместе ходили 
В «уллахи»* зимою  
Н очною  порою ...—
Т еперь все забы ли!..
Т еперь  все забы ли!...
К а к  горько  забы ть,
Т еб я  не лю бить!..
Т еперь ж е — забы ли!..
(1910)

В С У М ЕРК А Х  Ю Н О С ТИ

Б е з  во зв р ата  исчезаю т 
Д ни  златы е чередой,
Э то ю ность улетает,
О м р ачая  ум больной...

Солнце ж изни золотое 
Н е чарует вновь мечтой,
В сердце бедное, больное 
Н е  роняет луч ж ивой.

У раган  в о о бр аж ен ья  
Н е р о ж д ает  светлы х грез.
И  лю бовь и вдохновенье 
Н е го р ят  росою слез!..

С илы  в м раке  умираю т,
К а к  вечерние огни,
И  без счастья  проплы ваю т, 
У гасая  в м раке, дни!..

С им бирск, 1910 г.

ЗВ У К А М  З А Л Е Т Н О Й  Л Ю Б В И

П оев. Пр. И гнат ьевой

З в у к и  залетного  счастья ,
З в у к и  залетной  лю бви!
В м иг прилетели вы 
И  вм иг улетите!

Н о, звуки!
В ас  сердце не пустит!
М ой путь одинок.
Н е  встречу я в лю дях  
Л ю бви , состр ад ан ья .
Т ак  буду  ли  грустью  том иться, 
Б у д у  л ь  тоскою  стр ад ать  —
В ы  в моем сердце проснетесь 
И , давш и  мне прош лого счастье,
В сладостны й гимн сольетесь!
Т еперь ж е  вы, звуки,
Л ети те  на волю  скорей!
Н о  то льк о  о ставьте
М не светлы е муки
Д л я  тихой молитвы  о ней...
( 1920)______
, * П осиделки.



МОИ ДЕМ ОН

Н а м рачной скале  одиноко 
М ой дем он, поникнув, стоит,
Н о взор устрем ил он д ал ек о ,
И  взор его гневом  горит...
И , страсти  его отвечая ,
В расселине буря гудит,
И  в пропасти пена седая  
К локочет и л и ж ет  гранит.
И  ненависть к м иру стр ад ан ья  
З а ж е гс я , к ак  м олния, в нем,
И  злобы  бессильной р ы дан ья  
П р о ж гл и  его сердц е огнем. 
З л о р адн ы й , в отваге  безумной 
М огучим взм ахн ул  он кры лом,
Ч то б  в радости  дикой и ш ум ной  
В злететь и р азб и ться  потом.
Н о с трепетом, весь в ум и лен ья  
Он зам ер  на месте своем,
В немом и глубоком  в о л н ен ья  
Н е дрогнув бесш умны м кры лом ,—
К ак  пурпур за к а т а  весною,
К а к  светлая  ж и зн и  мечта,
Ш ла чуд н ая  дев а  тропою  —
С в я та я  сам а  красота!
К а к  м узы ки дивной со здан ье . 
Ч ар у ю т  д в и ж ен ья  ея,
И  черны х очей о б аян ья  
Н е вы держ ит сила ничья!
И  дем он, охвачен поры вом ,
Н а д  пропастью  черной стоял ,
А дев а  заш л а  н ад  обры вом  
И  скры лась , к ак  серна, ср едь  ск а л . 
Уны лы й и грустью  томимый,
С тоял  он, поникнув челом...
П овсю ду тоскою  гонимый,
Т яж ел ы м  взм ахн ул  он кры лом ._

(1910)

В Е С Н А

Я рко солны ш ко сияет,
И  л а зу р ь  небес ясна.
Р еки  л ед  у ж е  лом аю т,
И  блестят  поля —  весна!

И  повсю ду с гор несутся  
С ревом бурны е ручьи,
С неба песен р а зд а ю тс я  
П ереливны е струи.

Л ес  листочки распускает,
Д ы ш ит ж изнью  м олодой,
З в е р ь  из норы вы ползает. 
П а х а р ь  гнется н ад  сохой.

Р а д ы  все победе света  
Н а д  удуш ливою  тьм ой .



Р в у т с я  вон слова привета 
И з груди  весне м ладой...

С им бирск , м арт 1910 г.

, * * *

Н а д  розам и  в рощ е прекрасной 
П оет соловей,—

О  чем ж е  поет он так  страстно 
В той чащ е ветвей?

Л ю б л ю  я  тебя, но не знаю ,
Зачем  я лю блю ,—

И  сердце тоской надры ваю  
И душ у томлю...

Л ю б о в ь  ж е  моя не напрасна,
Ее ж  ты узнай ,—

Д уш и, потрясенной прекрасно,
Н е мучь, не терзай ...

С им бирск, 1913 г.

*  *  *

М илая крош ка,
С я д ь  у окош ка —

Вот хорошо!
Д о ж д ь  перестанет,
С олны ш ко взглянет 

Я рко ужо!
С частье  вернется,
С нова  ворвется

К  нам  навсегда!

Л а с к и  неж нее,
В зоры  сильнее

Б у д у т  тогда!
Т учи  у ж  таю т,
-Солнце сверкает,

О кна горят!
Н еж ной улы бкой 

.М илые губки
С трастно манят!

М илая крош ка,
С яд ь  у окош ка,

В згл ян ь  на меня!.
Чем  ж е  я хуж е?
Н у, так  целуй ж е

С л ад ко  меня!..

К азан ь , август 1913 г.

Н О К Т Ю Р Н

■Светлая ночь полнолунная
Тихо над  миром скользит 

.А рф а м оя тихострунная
Ж алобны м  стоном звенит.



С ердце! Зачем  уби ваеш ься,
П лачеш ь горячей слезой? 

С ердце! Н е плачь! И так  м аеш ься . 
О биж ено горькой  судьбой! 

У тро проснется рум яное •
В блеске святой  красоты , 

С частье  вернется ж еланное  —
Т ак, встрепенеш ься и ты!..

Б о гаты р еве , ию ль 1913 г.

К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я  П Е С Н Ь  М О Е Й  П О Д Р У Г Е

(П освящ ает ся б у д у щ е м у )

Д р у г  мой неж ны й, друг мой вечный, 
Я тебе в тоске сердечной 

П есенку спою,
Ты ж , свои закры вш и глазки ,
С луш ай  песню кроткой  ласки : 

Баю ш ки-баю !
У лы бнись своей красою  
И , склонивш ись головою  

У меня в груди,
О бойм и меня рукою ,
В мире, с тихою  душ ою  

С луш ай  и засни.
С частье  реет м еж д у  нами,
С частье  чудны ми д арам и  

Г олову  круж ит,
А лю бовь, миг единенья,
Уз ж елан н ы х  освящ ен ья  

С ветом  озарит.
Э тот миг волш ебны й счастья  
Б ез тоски и без участья

Ты не м ож еш ь ж д а ть ,
Н о в груди  согреты й пл ам ен ь 
Твердой  верою , к ак  кам ень,

Б у д ет  век сиять.
И  восторга  ду х  томленны й,
В миг б л аж ен ства  обновленны й 

И святой  н а р я д  
С ветом  ж изни в тайне х р ам а  
В м есте с ды м кой  ф им иам а 

Я рко  заго р я т .
И  то гда  вдвоем  с тобою  
Б удем  ж и ть  святой  мечтою  

О грядущ и х  дн ях  —
У тебя, м оя голубка,
Б у д ет  крош ечка-м алю тка  

В м ягких п ел ен ах .(...)
И  над  ним, святой  лю бовью ,
Ты, склонивш ись к изголовью ,

Б у деш ь н апевать:
Спи, мой ангел, спи, прекрасны й!
Я тебе с лю бовью  страстной  

П есенку спою ;
Ты ж , свои закры вш и глазки , 
С луш ай песню кроткой  ласки : 

Баю ш ки-баю !..

23 нояб ря  1913 г.
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Р О Л Ь  Ф. П. П А В Л О В А  В П О Д Г О Т О В К Е  
М У З Ы К А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  К А Д Р О В  В Ч У В А Ш И И

Н. И. Г И Л Я З Е В А

Деятельность замечательного сына чувашского народа Ф. П. 
П авлова  была разносторонней-: общественный деятель, компо
зитор, драматург, фольклорист, хормейстер, критик, педагог.

П едагогическая деятельность Ф. П. П авлова  началась  в 
стенах Симбирской чувашской учительской школы, которую он 
окончил в 1911 г. Основатель школы, выдающийся просветитель 
чувашского народа И. Я- Яковлев еще в годы ученичества 
Ф. П. П авлова  отмечал его яркие музыкальные и педагогичес
кие способности. А в старших классах Симбирской школы 
Ф. П. Павлов уж е помогает учителю пения И. М. Дмитриеву 
в руководстве хором. Перед смертью И. М. Дмитриев посове
товал И. Я- Яковлеву его преемником — учителем пения в С им 
бирской школе назначить Ф. П. П авлова. В Центральном го
сударственном архиве Чувашской А С С Р сохранился протокол 
пробного урока по пению, данного воспитанником III класса 
Симбирской чувашской учительской школы Федором П авловым 
в младшем отделении I класса приходского двухклассного учи
лищ а 8 декабря 1910 г.1 Н а уроке присутствовали преподава
тели И. М. Дмитриев, В. П. Н азарьев, некоторые слуш атель
ницы женских педагогических курсов и воспитанники III к л ас 
са. Урок был оценен баллом 4,5.

П едагогическая практика в Симбирской школе была пос
тавлена на высоком уровне, и отношение учащихся к ней было 
самое серьезное. В школе преподавали сольфеджио, элем ентар
ную теорию музыки, в старших классах обучали, наряду с пе
нием, игре на скрипке. Здесь работали хоры, духовой и струн
ный оркестры. За  преподаванием пения следил сам И. Я- Я ков
лев. Он был убежден, что «хорошая музыка облагораж ивает  
человека». С благодарностью вспоминал потом Ф. П. Павлов: 
«Пробыв 4 года в Симбирской школе, я не отлучился от родной 
крестьянской работы, а наоборот, еще более привык к труду. 
Ш кола д ал а  мне трудовое воспитание»2.

После окончания учебы И. Я. Яковлев оставил Ф. П. П а в 
лова преподавателем пения в школе, заботясь  о дальнейшем 
обучении талантливого воспитанника: «Будешь преподавать, 
и, меж ду прочим, при городских условиях жизни тебе легче
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будет продолжить образование»3. Ф. П. П авлов  стал вести хоры, 
муж ской и смешанный, а т ак ж е  преподавал игру на скрипке.

Свои первые шаги в искусстве Ф. П. П авлов  сделал в годы 
общественного подъема в России, под влиянием революцион
ных событий 1905— 1907 гг. П ервые нотные записи Ф. П. П а в 
л о в а  вошли в сборник «Образцы мотивов чувашских народных 
песен и тексты к ним», вышедший под редакцией И. В. Пазу- 
хина в 1912 г. Чтобы музыкальное обучение в народных ш ко
л а х  не сводилось к «пению по слуху», была р азработана  упро
щ енная система ознакомления с высотностью и длительностью' 
звуков. Особенное распространение получила так  назы ваем ая 
циф ровая система Шеве, применяемая во Франции. Ее поддер
ж и в ал  видный русский хоровой дирижер, педагог С. В. Смо
ленский и развил в своем учебнике «Курс хорового пения». 
Д л я  записи простейших мелодий цифровая система была вполне 
пригодной. Н аряд у  с цифровой системой, в школе изучалась и 
общ епринятая  нотная грамота. Будучи директором синодаль
ного училища и управляю щ им придворной певческой капеллой, 
С. В. Смоленский подготовил 'нескольких учителей пения для 
Симбирской школы. Одним из них был первый учитель Ф. П. 
П авлова  Иван М итрофанович Дмитриев. Ф. П. П авлов  в вос
поминаниях с любовью пишет о своих преподавателях музыки: 
И. М. Дмитриеве, Н. П. Лыбине, О. Ф. Крамере.

Р аб о тая  преподавателем в Симбирской школе, Ф. П. П а в 
лов внимательно следил за развитием своих учеников и помо
гал талантливы м воспитанникам школы. Так, по воспоминаниям 
воспитанника школы Т. М. П арамонова, впоследствии видного 
деятеля  музыкальной культуры Чувашии, уроки П авлова  о к а 
зали  на него огромное влияние. 27 декабря  1914 г. прозвучали 
обработки чувашских народных песен Т. П. П арамонова в кон
церте, посвященном отправке добровольцев на фронт. Н а кон
церте присутствовал и Ф. П. П авлов.

Стремясь продолжить свое образование, Ф. П. П авлов  пос
тупает в Симбирскую духовную семинарию. Среди дисциплин, 
преподаваемых в семинарии, была дидактика, знание которой 
помогло Ф. П. П авлову  в дальнейшей педагогической работе. 
Много времени в семинарии Ф. П. П авлов  посвящает такж е  
изучению музыки.

Новый этап жизненного пути Ф. П. П авлова  связан  с его 
работой с 1916 г. в школах Ядринского, затем Чебоксарского 
уездов. Ф. П. П авлов  отмечал неудовлетворительную постанов
ку дела обучения пению: «Раньш е, до революции, пение в ш ко
л а х  было поставлено плохо, дети не пели, а кричали молитвы. 
Такое пение не развивало  слух детей, а только портило»4.

Он отмечал такж е, что музы кальное воспитание детей наи
более благотворно тогда, когда оно не оторвано от народных н а 
певов, а ведется в тесной связи с многовековой музыкальной 
культурой родного народа, что пение долж но нести воспитатель
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ные функции. В школах он организовывал хоровые коллективы, 
струнные оркестры, ставил спектакли, обучал детей игре на 
скрипке. Так, в школе села Акулево Чебоксарского уезда под 
руководством Ф. П. П авлова ставились музыкальные спектак
ли с участием учителей и учащихся.

С мая 1919 г. Ф. П. П авлов работает в должности зам ести
теля заведующего Чебоксарским уездным отделом народного 
образования, инспектирует школы, снабж ает их учебниками и 
учебными пособиями, ведет работу среди учителей. С октября 
1919 г. его назначаю т заведующим Чувашской секцией Н арком- 
проса Татарской АС С Р. Эта секция проводила большую р аб о 
ту среди чувашского населения. Ею были организованы п еда
гогические курсы для подготовки школьных работников, пере
водческая деятельность, проводились съезды работников прос
вещения. В своем докладе на Первом Казанском губернском 
съезде инструкторов народного образования Ф. П. П авлов от
метил, что по сравнению с преподаванием других предметов 
в школах «хуже поставлено эстетическое воспитание». При пе
дагогических курсах необходимо, настаивал он, начать обуче
ние музыке, а такж е предлагал созвать съезд работников 
искусств.

Ф. П. П авлов часто выезж ал «для организации театрально
музыкального дела». Так, в феврале-апреле 1920 г. он объездил 
Ядринский, Цивильский и Чебоксарский уезды, где организо
вывал передвижные театры, инспектировал школы. В отчете 
о деятельности во время командировки в коллегию по просве
щению национальных меньшинств при Казанском губернском о т 
деле народного образования Ф. П. П авлов  писал: «Музыку и 
пение в школах I и II ступени за редким исключением не пре
подают, а в чувашских — совершенно. В народных домах и 
детских садах "тоже не имеется преподавателей пения»5. Д л я  
решения этих вопросов Ф. П. П авлов  совместно с отделом н а 
родного образования провел съезд деятелей искусств. Д л я  о з 
накомления участников съезда с историей чувашской народной 
музыки был "приглашен из Казани  профессор Н. В. Никольский. 
Съезд проходил накануне образования Чувашской автономной 
области и имел большое значение для последующего развития 
культуры родного народа.

В постановлении музыкальной секции съезда указывалось: 
«Ввести в школах в число обязательных предметов преподава
ние пения и музыки; создать учебные пособия и сборники пе
сен для школ, для чего необходимо собирать произведения н а 
родного музыкального творчества; организовать во всех волос
тях уезда народные хоры и оркестры с участием в них ш коль
ных работников, учеников и любителей, силами которых устра
ивать концерты-лекции в клубах, читальнях и т. д.»6.

Инициатор и организатор съезда Ф. П. П авлов  в тезисах 
своего доклада подчеркивал важность музыкального воспита
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ния и отмечал: «Работа  в этой области новая и требует кол
лективного толчка»7. С ъезд  д ал  достойную отповедь тем, кто 
считал, что в вопросах образования искусство не имеет перво
степенного значения. Н а съезде были заслуш аны  доклады  о 
состоянии музыкального воспитания: С. Ф. И в а н о в а — «М узы
кальное образование народа» и «О музыкально-педагогических 
курсах», В. П. В оробьева— «М узыка и пение в единой трудо
вой школе и в детских садах», Ф. П. П а вл о в а— «Ч уваш ская  му
зыка».

С образованием Чуваш ской автономной области Ф. П. П а в 
лов работает  в Чебоксарском облоно. Трудностей в работе бы
ло много, не хватало  квалифицированных учителей, часто 
уроки пения велись людьми, профессионально и идеологически 
неподготовленными. Много сделал Ф. П. П авлов  для создания 
первой музыкальной школы в Чебоксарах. Весной 1919 г. он 
встречался с Н. К. Крупской во время ее поездки по Волге на 
пароходе «К расная  звезда»  и беседовал с ней об открытии му
зыкальной школы Н. К. К рупская в дневнике своей поездки 
сделала  запись: «Большинство учителей в Ч ебоксарах  стоят на 
платф орме Советской власти, и это сейчас чувствуется. Готов
ность среди учительства работать  над  созданием трудовой 
школы больш ая»8.

В основании музыкальной школы в Ч ебоксарах  вместе с 
Ф. П. П авловы м приняли участие м узыкальные работники 
Т. Алексеев, С. Ф. И ванов и др. С 14 ноября 1920 г. в школе 
начинаю тся занятия по подготовке национальных музыкальных 
кадров. Ф. П. П авлов  преподает здесь по классу скрипки, а 
т ак ж е  музыкальную  этнографию на чувашском материале: 
этот предмет был разработан  Ф. П. П авловы м  и введен впер
вые. Подготовкой новых национальных кадров, созданием для 
них учебников и учебных пособий Ф. П. П авлов  заним ался  как  
опытный и мудрый педагог.

7— 14 марта  1921 г. проходил I съезд представителей педа
гогических курсов Чуваш ской автономной области. Секцию ис
кусств на съезде возглавили Ф. П авлов, Т. Алексеев, Неверов.

В Чебоксарском педагогическом техникуме Ф. П авлов  вел 
цикл искусств. В него входили хоровое пение и музыка, з н а 
комство с национальными музыкальными произведениями. На 
трехгодичных педагогических курсах музыку и пение так ж е  вел 
Ф. П. П авлов. Р а з  в неделю на курсах проводилась спевка, ею 
руководили Ф. П. П авлов  и С. Ф. Нванов. Кроме этих предме
тов, Ф. П. П авлов  преподавал на курсах игру на скрипке. Д л я  
школ он создавал  сборники песен и обратился к деятелям му
зыкального искусства с призывом писать музыку для  народа. 
В том ж е 1921 г. им был выпущен сборник песен «Ача-пӑча 
юррисем».

Конкретные задачи  были поставлены Ф. П. П авловы м  в д о 
кладе на II областном съезде работников просвещения (1 8
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декабря 1921 г.). Эти практические задачи сводились к следу
ющему: «1) Р азр аб о тка  и издание революционного репертуара 
для хорового и сольного пения на чувашском языке; 2) Р а з 
работка программных материалов в виде руководств для с а 
мостоятельных музыкальных кружков и издание для  них нот
ной литературы; 3) Р азр аб о тка  чувашского народного музы 
кального творчества и издание сборника чувашских песен для 
руководства в школах и внешкольных коллективах»9. В 1921 
г. вышел сборник «Ача-пӑча сасси» (Голос детворы), в марте 
1924 г.— сборник «Сӑрнай» (В олынка). Это были первые пе
чатные сборники записей чувашских народных песен. Они ре
комендовались как  учебное пособие для школьных уроков пе
ния. Д л я  внеклассной работы в сборники были включены игры. 
Все сборники были составлены с учетом возрастных особен
ностей детей, с соблюдением последовательности перехода от 
легкого материала к более сложному. Тематика песен отлича
лась  разнообразием и была тесно связана с миром детей.

К ак  педагог Ф. П. П авлов  постоянно совершенствовал свои 
знания. Он учился в Казанском институте археологии, истории 
и этнографии и в Ленинградской консерватории. Им написано 
около двадцати статей, очерк «Чуваши и их песенное и м узы 
кальное творчество». Последние годы жизни Ф. П. П авлова  
связаны с Чебоксарским музыкальным техникумом. Здесь он 
преподавал, а такж е  был организатором творческого круж ка 
талантливой молодежи, среди которых были будущие чуваш 
ские композиторы Г. Я- Хирбю, Ф. М. Лукин и др.

Педагогические принципы выдающегося деятеля чувашской 
культуры, теоретика и организатора эстетического воспитания 
Ф. П. П авлова  отраж ены в его статьях и докладах . Говоря о 
всестороннем развитии личности, П авлов  писал: «Когда стоит 
вопрос о гармоничности развития личности, то второстепенно
го ничего нет в природе человеческого духа. Человек — единый 
комплекс в своей духовно-нравственной организации»10.

Ф. П. П авлов  внимательно изучал труды педагогов-класси- 
ков, предлагая  вводить в школу родную песню, он следует им: 
«Если в школах будут прививаться чувашские песни, то это 
можно было бы считать эпохой родившейся музы ки»11.

Революционный порыв, кипучая энергия Ф. П. П авлова  
нашли воплощение в его статье «Что д ала  революция искус
ству?» (газета «Канаш», 15 августа 1919 г.). В ней он пишет. 
«К ак зародилась  чуваш ская профессиональная музыка? Она 
рождена революцией. Если до революции искусство было д о 
ступно только состоятельным классам, то теперь задача  при
общить массу к общемировому источнику искусства».

Заслуга  Ф. П. П авлова  заклю чается в том, что он воспиты
вал человека будущего коммунистического общества. Он го
ворил: «Задачи  современного искусства определяются так: н а 
до наглядно показать народу темную сторону неприглядного
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прошлого; надо в ярких и привлекательных красках  нарисовать 
картину будущего коммунистического общества; надо через 
искусство преобразовать  психику, подсознательную волю обы
вателя  в сторону революционных симпатий...»12 1

Благодарное дело воспитания музы кальных кадров, начатое 
Ф. П. П авловы м  на заре  Советской власти, сейчас достойно 
продолжается . Ф. П. П авлова можно по праву назвать  одним 
из основоположников музыкально-педагогического образования 
в Чувашии. Старейший деятель музыкальной культуры Ч у в а
шии, выпускник Симбирской школы, ученик Ф. П. П авлова 
Т. П. П арам онов  писал: «...Необходимо изучать мастерство 
П авлова ,  учиться у  него, писать о нем»13.
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