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Т О Р Ж Е С Т В О  П Р А В Д Ы  И  К Р А С О Т Ы  
(Гражданская устремленность творчества М.Юхмы)

Известный литературовед академик Михаил Борисович 
Храпченко писал: “ Время - строгий и мудрый судья. Оно 
предает забвению имена одних общественных деятелей, 
решительно пересматривает сложившиеся оценки других, 
сохраняет благодарную память о тех, чьи идеи и труды 
активно содействовали социальному прогрессу, кто обога
тил человеческую культуру новыми научными, творчес
кими завоеваниями. Время отделяет подлинные ценности 
от преходящего и малозначительного, истинное от иллю
зий и заблуждений.

В литературе и искусстве нередки явления, когда про
изведения того или иного художника, вначале пользовав
шиеся шумной популярностью, затем быстро тускнеют и 
перестают вызывать серьезный интерес читателей или зри
телей. Но часто наблюдаются процессы совсем иного рода. 
Воздействие многих художественных созданий с течени
ем времени не только не уменьшается, но в огромной сте
пени возрастает. Это происходит с произведениями выда
ющихся мастеров литературы и искусства”*.

Эти слова смело можно отнести и к творчеству яркого, 
самобытного чуваш ского народного писателя М ихаила 
Н иколаевича Ю хмы. Талантливы й мастер поэтического 
слова, крупный общественный деятель, более сорока лет 
создает произведения, занимающие почетное место не толь
ко в чувашской, но и во всей современной российской и 
мировой литературе. Произведения М.Юхмы покоряют чи
тателей как поэтическим мастерством слова, гак и умени
ем увлечь своими образами, обобщениями, созданными 
автором историческими картинами, подкупающими своей 
правдивостью, документальностью , художественностью. 
Творчество писателя стало достоянием всего чувашского 
народа, им интересуются не только читатели, проживаю
щие в Поволжье, в России, но и за рубежом. Смело мож
но утверждать, что творчество художника слова, творца 
М ихаила Ю хмы, наряду с произведениями К .И ванова,

* Храпченко М.Б. Собрание сочинений. - М.: “Художественная 
литература” . - 1981, т.З - с.376.
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А.Талвира, В.М итты, П .Х узангая, Н .Ильбекова, К.Тур- 
хана, Г.Волкова-Хуначи, во многом способствовало ф ор
мированию самосознания чувашской нации. Как отмеча
ли рецензенты еще первых произведений писателя, тво
рения М .Ю хмы отличаются совершенно новой струей в 
чувашской литературе. Многие герои писателя выделяют
ся широтой кругозора, смелостью, мужественностью, уме
нием пробудить в читателях уважение не только к другим 
людям, народу, но и к себе. Рассказы и повести, романы 
народного писателя воспитывают в читателях чувства гу
манизма, справедливости, исторического самосознания.

Михаил Юхма еще совсем молодым человеком букваль
но ворвался в чувашскую литературу. Друг за другом в 
литературных журналах “Я лав” (Знамя) и “Тӑван Атӑл” 
(Родная Волга) в 1959-1960 годах были опубликованы 
“Цветы Эльби” и “Оксана” , а в 1962 году повесть “Окса
н а” была издана уж е отдельной книгой в библиотечке 
журнала “Я лав” (Знам я). Еще в своих ранних произведе
ниях писатель смело поставил вопрос о призвании чело
века, о его месте в мире, смысле жизни. Читатели были 
потрясены тем, как молодой, начинающий писатель, без 
маскировки высоко поднял тему исторического прошлого 
родного народа и как автор восхищался ею. И до М .Ю х
мы были произведения чувашских писателей, написанные 
на исторические темы, но ни в одним из них так беспо
щадно не развенчалась политико-идеологическая косность 
литературных критиков, историков Чувашии, утверждав
ших, что до Октябрьской революции 1917 года жизнь чу
вашского народа ничем не была примечательна и кроме 
нищеты п полурабского подчинения другим народам в ней 
ничею не было. М .Ю хма в ранних же своих произведе
ниях поднял историю, прошлое, духовно-нравственные 
ценности своего народа на такую высоту, на которую, мо
жет быть, до сих пор не удается подняться многим другим 
литературам , славящ имися глубокой разработкой темы 
народа в художественном творчестве. Писателю удалось 
передать внутреннее нравственное движение людей, пси
хические процессы, переживания, происходящие у персо
нажей в исторические переломные моменты жизни чуваш
ского народа. Изображение исторических предков чува

5



шей, удивительные видение автора исторических фактов, 
ставших своего рода краеугольным камнем в развитии об
щественной жизни чувашей, через призму художествен
ного осмысления поразили не только восторженных чита
телей, но и критиков, литературоведов республики и сто
лицы страны. Яркие, пытливые произведения М .Ю хмы, 
обильно насыщенные общественным содержанием, заин
тересовали московских переводчиков. Об этом убедитель
но свидетельствуют письма переводчиков писателю не толь
ко из Москвы и Казани, Йошкар-Олы и Якутска, но и из 
зарубежных стран. Критиков, литературоведов привлека
ло в творчестве молодого писателя и то, как полно он 
умел раскрыть внутренний, духовный мир людей, ж и в
ших 300-400 лет назад. Следует подчеркнуть, что не все 
одинаково восприняли появление как первых, так и пос
ледующих произведений Михаила Юхмы. Некоторые чу
вашские писатели и критики, особенно историки, а также 
окололитературные демагоги стремились найги в первых 
же повестях и рассказах молодого писателя его отход от 
и сто р и ч еск о й  п р авд ы  и ч р езв ы ч ай н о е  в о с х в ал е н и е  

"прош лого ч у ваш ск о го  н ар о д а , а так ж е  и д ей н ы е и 
п о л и ти ч е ск и е  ош и б ки . В р е с п у б л и к а н с к и х  га зе т а х  
п у б л и к у ю т ся  р а згр о м н ы е  ста ть и , о д н о сто р о н н е  
"освещ аю щ ие” как само творчество писателя, так и его 
учителей в литературной деятельности. К азалось бы, 
собратьям по перу, имеющим большой жизненный опыт, 
прошедшим через тюрьмы и лагеря, отлученным от родного 
народа на долгие годы, прошагавшим по военным дорогам 
от Москвы до Берлина, победившим Японию, радоваться 
приходу в литературу молодого, яркого, самобытного 
таланта, который стремиться попять человеческий характер, 
его духовно-нравственные ценности и проявление их через 
его психическое состояние в исторически экстремальных 
условиях не только самой личности, но его семьи, рода, 
через решающие переломные моменты истории родного 
народа. Творчество Ю хмы остро пробудило в читателях 
национальное самосознание, заставило соверш енно по- 
новому взглянуть на себя, на свой собственный народ и 
на его историческое прош лое. Именно рассм атривание 
ч у в а ш с к о го  н арод а  в и стори ч еск ом  асп ек те  д а л о
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возможность читателям свободно, без идеологической пе
лены смотреть на крупные социальные и общественно-по
литические события, происшедшие в многовековой исто
рии чувашского народа, в истории формирования его ду
ховных, нравственных качеств. Во многом, благодаря та
ким произведениям писателя, как “Дорога на М оскву” , 
“Голубая стрела” , тетралогии “Бессмертие” , читатели стали 
более глубже смотреть на историю собственного народа, 
убедились, что она достойна восхищения и что нет в ней 
ничего зазорного - предки чувашей никогда не захватывали 
чужие земли и не завоевывали другие народы, всегда жили 
в дружбе и мире с соседними народами. Еще в составе 
раннефеодального государства в среднем Поволжье - в 
Волжской Болгарии мирно сосуществовали тюркские и 
ф и н н о у го р ск и е , а такж е плем ена п озднегородецкой  
археологической культуры. В течение 8-9 и начала 10 вв. 
шел мирный процесс объединения этих племен, который 
со п р о в о ж д а л с я  взаи м ооб огащ ен и ем  д у х о вн о й  и 
материальной культуры, перекрестными браками. Юхма 
р а с к р ы л , м ож но с к а за т ь , гл аза  м ногих и м ногих 
соплеменников, которые знали о прошлом своего народа 
лиш ь то, что “Ч уваш и явл яю тся  одним из народов, 
населяю щ их многонациональное Среднее П оволж ье. В 
прошлом это был забитый, экономически и культурно 
отсталый народ».* Можно сказать, что одним из первых 
в истории культурной жизни чувашей не историк, не уче
ный, а молодой писатель смело возвысил свой голос в 
защиту исторической правды и беспощадно развенчал офи
циальную идеологию. Следует отметить, что на художе
ственных произведениях М.Юхмы воспитывается не одно 
поколение читателей, учащихся. Его произведения вызы 
вают заслуженный интерес к себе многих поколений не 
только чувашских детей, юношества и взрослых, но и дру
гих народов, проживающих за пределами России. “ Про
исходит это потому, что творческие обобщения выдающихся 
художников слова освещают общечеловеческие проблемы, 
помогают людям разных исторических периодов понять 
многие, весьма несходные между собой явления жизни*.

* Чуваши. Этнографические исследования. Часть первая. Чебокса
ры: Чувашское государственное изд. - 1956,- С.25.
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Например, в романе “Дорога на М осву” М .Ю хма не толь
ко рассказывает об историческом прошлом России, но его 
глубоко интересует жизнь народов, проживающих в ней. 
Он мастерски описывает быт чувашей, их творчество, од
нако писателя волнует не сама по себе экзотика народной 
ж изни, а его повседневная, героическая жизнь. Смело 
можно утверждать, что в этом произведении в то время 
совсем еще молодой писатель сумел верно и глубоко пере
дать духовную жизнь не только своего родного чувашско
го народа, но и многих других, населяющих Поволжье. В 
этом произведении М .Ю хма сумел верно отразить мрач
ные, жестокие годы и события, действительно происшед
шие в истории России. Вот что было написано в редакци
онном заключении редакции прозы народов СССР изда
тельства ‘'Советский писатель” о почти никому тогда еще 
неизвестном авторе по поводу рукописи данного произве
дения: “ М ихаил Ильин (М ихаил Ю хма) - имя для нас 
новое. К сожалению , ни сам автор, ни Союз писателей 
республики не приложили к рукописи никакой биографи
ческой справки. Возможно, его его первое произведение 
и хочется сразу сказать - во многом удачное.

Прежде всего обращает на себя внимание тема, потре
бовавш ая от автора большой и кропотливой работы. О 
войне 1611 года, насколько нам известно, не написано 
сколько-н и б удь значительны х произведений М ихаил 
Ильин (автор в те годы носил такую фамилию В П .) 
собрал интересный и обширный исторический материал о 
походе на Москву народного ополчения, во главе которо
го стояли Минин и Пожарский и в котором были люди 
самых разных национальностей - русские, чуваши, марий
цы, татары. Автор дает обширную картину борьбы пропив 
завоевателей, расстановку сил, ситуацию в России того 
времени... Повесть дает все основания судить о больших 
возможностях автора. Он умеет в очень малое вместить 
очень больш ое содерж ание, коротко сказать о многом. 
Писатель немногословен: на ста пятидесяти страницах он 
рассказал об огромном по важности событии в жизни стра
ны. Поэтому лучшие страницы повести - маленькие глав
ки, которые посвящены разным событиям и людям - слов

* М.Б.Храпченко. Собр. сочинение в четырех томах. Т.1. - С.31.
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но маленькие новеллы, эмоционально насыщенные, дина
мичные, часто романтически приподнятые. Во всем этом 
неуловимо присутствует национальный дух, который зна
чит куда больше, чем колорит, потому что не так просто 
создается: он не только в описаниях национальных обычаев 
и обрядов, в применении своих определений, названий - 
хотя и этого в повести М .Ильина немало, почему она и 
имеет познавательный интерес (например, песни-эпиграфы 
к различным частям). Он умеет выразить самый характер 
народа, его атмосферу, тот воздух, которым он дышит. 
П исатель д ости гает этого и тем , что так поэтично, 
значительно, яркими мазками рисует природу, открывает 
внутренний мир своих героев, их мысли и душу.

Настрой повести определяет, конечно, Буртас - чуваш
ский князь, возглавивший одно из ополчений, которое 
потом присоединилось к нижегородцам Минина и Пожар
ского. Очень сдержанно и мужественно живет в повести 
этот сильный человек, герой своего народа. Он прекрасен в 
бою, в разговорах с друзьями, но, пожалуй, наиболее возвы
шенным становится он наедине с собой (например, прекрас
ная глава о том, как он пережинает гибель своего сына)...”* 

Как верно заметил рецензент, М .Ю хма, чьи "биогра
фические справки” еще вообще не были известны всесо
юзному читателю, проявил себя богато одаренным писате
лем и свои творческие данные сумел раскрыть в первых 
же художественных произведениях. Высокая оценка ру 
копией редакцией издательства стала своего рода пропус
ком для включения ее в тематический план издания от 
дельной книгой в Москве в 1966 году. Действительно, 
книга стала большой творческой удачей не только моло
дого автора, по и всей чувашской литературы 60 х годов. 
Книгу полюбили по всему Союзу: ее читали в республи
ках Прибалтики, Средней Азии, Кавказа, на Дальнем Во
стоке, в Сибири и на Севере. Самую высокую оценку кни
ге давали журналы и газеты тех лет - «Дружба народов», 
«Огонек», «Правда», «Сельская жизнь», «Литературная 
Россия». Теоретический орган ЦК КПСС журнал «Ком
мунист» сравнивал ее с самыми лучшими произведения
ми советской литературы  М инистерство просвещ ения 

* Архив народного писателя Чувашии М.Юхмы.
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СССР включило ее в число книг, предложенных для вне
классного чтения в школах всей страны.

Справедливости ради следует сказать, что в Чебокса
рах , вскоре после полета в космос космонавта-3 чуваша 
Андрияна Григорьевича Николаева, на русском языке выш
ла книга "Звезды  зовут” . Русскоязычный читатель тогда 
впервые познакомился и с творчеством Ю хмы. Рецензен
ты еще тогда писали, что почерк, стиль молодого творца 
невозможно перепутать ни с кем другим, что автор, сам 
выходец из далекой глубинки Чувашии, почти ровесник 
космонавта, прекрасно знает душу народа, его философию 
и психологию, мировосприятие и не описывает, а рисует 
и показывает повседневную нелегкую крестьянскую жизнь 
чувашских крестьян, с любовью изображая на первом пла
не семью будущего космонавта и самого Андрияна.

Повесть, хотя она и написана на исторически достовер
ном материале, не является пересказом подлинных собы
тий в жизни будущего космонавта-3. “Звезды зовут” нельзя 
отнести и к очерковым материалам, это и есть полноправ
ное, истинно художественное произведение. Рецензенты, 
а также читатели правильно подчеркивали, что трудная, 
суровая жизнь довоенной и послевоенной чувашской де
ревни автором, в целом, изображена без приукрашений 
действительности. Здесь писатель не скрывал горькую долю 
колхозников, бедную жизнь крестьян, рабочих. Хотя кри
тика и указы вала на некоторые недостатки и недочеты 
произведений, в целом положительно оценила как книгу, 
так и то, что творческое создание Юхмы стало не только 
отраж ением , а своего рода гимном созидательной силы 
народа, что оно воспитывает в читателях чувство патрио
тизма, любви к природе, к родному дому, народу, разви
вает ненависть к злу, несправедливости, двуличности. К 
слову, тема крестьянства всегда оставалась в поле зрения 
писателя. В другой повести, а именно в "Судьбе певца” 
(1963 год), - он поднимает тему раскрепощения своего на
рода. Казалось бы, что в этом произведении речь идет о 
далеком прошлом чуваш ей, но как отчетливо она пере
кликается с временем создания повести Безусловно, здесь 
Юхме принадлежит большая роль в художественном ос
мыслении не только истории, но и современности. Писа
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телю весьма глубоко удалось раскрыть место и роль про
стых людей в жизни общества.

Как писатель М ихаил Николаевич Ильин (М .Ю хм а) 
сформировался в 60-е годы, в годы хрущевской оттепели. 
В те годы, казалось бы, наконец-то стало возможным 
исполнение вечной надежды и желаний чувашского народа 
- п р и о б р етен и е  свободы  н асто ящ ей , а не м ним ой , 
возм ож ность открыто вы разить свое мнение, глубоко 
изучить историю родного народа и правдиво изложить ее, 
у п о тр е б л я ть  родной  я зы к  во всех о б л ас т ях  ж и зн и  
республики - в государственной, социально-экономической 
и культурной. О днако не только в духовной, но и в 
п о л и ти ч еск о й  ж и зн и  н арод а  в то врем я м ало  что 
изменилось. Более того, именно в начале 60-х годов в 
чувашских школах республики, а также по всей стране в 
местах компактного прож ивания чуваш ей постепенно 
отменялось обучение детей на родном языке. Началась 
открытая агитация за отказ от родного языка, и вопрос о 
переходе обучения с первого класса на русский язык был 
реш ен келейно. Естественно, это вы зы вало не только 
б есп о к о й ств о , но и больш ую  тр ево гу  п еред овой  
интеллигенции. Некоторые улучш ения в общественной 
жизни общ ества, происшедшие в середине 50-х годов, 
им енно  в 60-е годы  стали  не то л ьк о  зн ач и тел ь н о  
тормозиться, но были задушены или заморожены. В то 
же время в партийных и правительственных документах 
говорилось о расцвете наций, языков и культуры народов, 
проживающих в СССР. "Правда и истина” такого рода 
вступала в конфликт с тем, что происходило в стране в 
действительности. Против ложной пропаганды мало кто 
осмелился выступить с открытым забралом. Творческой 
интеллигенции, в том числе и так называемым шестиде
сятникам, приходилось бороться за культуру, историю че
рез эзопов язык. Как и в 30-е годы, стало довольно риско
ванным писать настоящую истину. Прогрессивные, осво
бодительные идеи, призывы уйти от путов идеологиза
ции, пропаганды, политизации не только сегодняш ней 
жизни, но и исторического прошлого народов, писатели- 
патриоты излагали в произведениях, где речь как бы шла 
только об исторических событиях. Так же приходилось
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поступать и М ихаилу Ю хме в повести “Судьба певца” . 
Умный, думающий читатель начинал искать, находить и 
прочнее ощущать не только свои корни, но он как бы при
мерял на современной жизни творческие обобщения пи
сателя. Прочитав повесть, любой человек начинал более 
пытливо всматриваться в сегодняшнюю жизнь своих со
временников, народа, страны и догадывался, что обобще
ния автора повести далеко выходят за пределы описывае
мого исторического периода и на проблемы, поднятые в 
нем, следует смотреть в движении жизни, в развитей об
щества. Подобное свободомыслие и утверждение смелых 
мыслей и идей, хоть и под прикрытием исторической вуа
ли, в те годы никому, в том числе и писателям, не проща
лось верными стражами коммунистического режима. Ф и
лософские искания писателей, стремившихся к возрожде
нию духовно-нравственны х, культурны х, исторических 
традиций своего народа, беспощадно пресекались, а часто 
просто растапты вались на местах “официальными” кри
тиками и жестокой цензурой тоталитарной системы, кото
рых больше всего интересовали не художественные, эсте
тические ценности произведения, а дух, внутреннее со
держание и идеи, изложенные в нем. В стране, где бю
рократизм пронизывал всю систему руководства, в оф и
циально издаваемых художественных произведениях ав
тору невозможно было свободно изложить свое мнение, 
свои социальные воззрения и представления о собствен
ном народе, его истории. Бдительные критики понимали, 
что одаренные, талантливые писатели всегда, даже изоб
ражая, казалось бы, кроткого и смиренного крестьянина, 
жившего два-три века назад, находят возможность поста
вить во главу угла важнейшие вопросы не только исторн 
ческого, культурного, но и идейного развития народа. 
Именно в таком клю че написаны многие произведения 
М ихаила Н иколаевича Ю хмы, в том числе и повесть 
“Судьба певца” . Героями ее стали чувашские крестьяне, 
посвятившие всю свою жизнь, душу и сердце, стремления 
и мысли борьбе за раскрепощение родного народа. Каза
лось бы, прошло много лет после событий, описанных в 
этом небольшом произведении, однако повесть и сегодня
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звучит современно. В этом мы видим и достоинство про
изведений талантливого писателя.

Михаил Ю хма является автором многих произведений 
на историческую тему: “Судьба певца”, “Оксана”, “Третья 
си м ф он и я” , “ Д орога на М оскву” , “ Голубая с тр ел а” , 
“Кунгош - птица бессмертия” , “Солнечные ворота” , “Поэт 
и царь” , “Алтай - страна предков” , а также тетралогии 
“ Б е с с м е р т и е " , к у д а  в х о д я т  ром аны  “ Н а с л е д и е ” , 
“Возрождение” , “ Материнский хлеб”, “Батюшкин сад” и 
м ногие д р у ги е . П ер еч и сл и ть  все его п р о и зв ед ен и я  
невозможно на одной-двух страницах, ибо на сегодняшний 
день им издано более 130 отдельных книг.

Михаил Юхма еще в ранних произведениях стремился, 
как это отмечали издательские рецензенты рукописей, 
отражать не только свой жизненный опыт, но и жизненный 
опыт своего народа. М осковские рецензенты, оценивая 
подстрочники, не скры вали своего восторга по поводу 
рукописей писателя. Мы в этой работе не ставим своей 
целью исследование всего творчества народного писателя 
и раскры ть все его худож ественны е откры тия, лишь 
отметим, что художнику Юхме доступны все виды и жанры 
л и те р а ту р ы : он вел и к о л еп н ы й  р а с с к а зч и к , автор  
п р е к р а с н ы х  п о в естей  и п о ко р яю щ и х  глуби н ой  и 
правдивостью образов романов. М.Ю хма - драматург, поэт. 
Он, как и многие другие мастера поэтического слова, свои 
творческие опыты начал с создания стихотворений. Детство 
и юношество будущего Мастера, формирование духовной, 
нравственной  атм осф еры , как и всего довоенного  и 
послевоенного поколения, протекало под определенным 
воздействием худож ественной литературы . Дети были 
увлечены не только творчеством талантливых прозаиков -
С .Э л ь г е р а , И .Т у к т а ш а , С .Ф о м и н а , А .Т а л в и р а , 
М.Трубиной, Н.Ильбека, но их души волновали лиричес
ки взволнованные, граждански приподнятые, возвышен
ные, выразительные стихи В.Митты, П .Хузангая, Я.Ух- 
сая, И .Ивника, А.Алги и других более молодых поэтов. 
Духовная жизнь молодого Миши Ильина, будущего Юхма, 
не ограничивалась только чтением произведений чувашс
ких писателей и поэтов, неизменный интерес вызывала 
русская и зарубежная литература. Еще в школьные годы
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он горячо влюбился в поэзию А.Пушкина, М .Лермонто
ва, С .Есенина. В студенческие же годы на филологичес
ком факультете Чувашского государственного педагогичес
кого института он глубже изучил творчество многих дру
гих писателей и поэтов Поволжья и Приуралья, Кавказа, 
Прибалтики, Средней Азии. На его мировоззрение силь
ное влияние оказало творчество Л .Н .Толстого, А .И .Гер
цена, Н.В.Гоголя, братьев К. и С.Аксаковых. Однако ми
ровоззрение будущего писателя во многом сф орм ирова
лось именно под воздействием поэзии и фольклора род
ного народа. Он стал страстным собирателем чувашских 
народных песен, сказок, преданий, поклонником К. И ва
нова, М .Сеспеля, В.Митты, П.Хузангая, А.Талвира, а так
же классиков русской поэзии А.Пушкина, М.Лермонтова,
А.Некрасова, И. Никитина, А. Кольцова, С.Есенина и мно
гих других Поэтому неудивительно, что опыт создания 
первых стихов был предпринят еще в восьмилетием воз
расте и посвящ ены они были находящ емуся на фронте 
отцу. Речь в них шла о том, что в каждом солдате, в каж 
дом человеке в шинели маленький мальчик видит отца, 
защищающего детей своих, мать мальчика, всех родствен
ников, свою родную деревню Сугуты, страну от врагов. 
Однако мальчик не помнит лица своего родителя, ему было 
только 5 лег, когда мирный, сельский труженик уходил 
сражаться за Родину. Как это неудивительно, еще в по- 
детски наивных стихах звучала гражданская позиция бу
дущего народного писателя (тетрадь с детскими стихами 
сохранился в архиве писателя, и нам удалось с ней озна
комится - В .П .). Пытливый м альчик, преуспеваю щ ий 
ш кольник, а затем способный студент со свойственной 
возрасту романтизмом слагает стихи, басни, страстно не
навидя зло, несправедливость, обличая косность, двули
чие. Важное место даж е в ранних студенческих стихах 
М .Ильина занимали образы народных героев, ф ольклор
ные традиции народной поэзии.

Ярко выраженное стремление к истокам народной ж из
ни, желание как можно ближе быть к его действительнос
ти, умение глубоко раскрыть духовное богатство простых 
людей делали поэзию М.Ю хмы привлекательной для пе 
реводчиков. Вот что писала Галина М орозова, известная
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московская поэтесса и журналист о рукописи подстрочно
го перевода с чувашского будущей книги стихов "Братс
кий ковш ” : “ После знакомства с рукописью М ихаила 
Ю хмы у меня на душе осталось отрадное и светлое чув
ство. Никогда раньше не бывавшей в Чувашии, я как бы 
воочию увидела этот край с голубыми далями Заволжья, 
узнала добрую и щедрую душу чувашского народа, его по
верья, легенды и обычаи, его мечты и стремления, боли и 
радости... Отрадно, что творчество Михаила Юхмы всеми 
своими корнями неразрывно связано с родной землей, с 
родной Чувашией. Эта земля и дарует поэту и многоцве
тье языка, и разнообразие песенных интонаций (ясно ощу
щается даже в подстрочных переводах), и точность обра
зов, и глубину мыслей. И сам автор прекрасно сознает, 
что сила поэта - в народной мудрости... Мудрость народа - 
это предания, легенды, пословицы, поговорки. И поэт 
понимает, что постичь необьятный мир можно только че
рез свое, близкое, родное, через осмысление золотых рос
сыпей народной мудрости... Х удожественное наследие 
народа для поэта не есть что-то застывшее, неизвестное, 
достойное чуть ли не археологического изучения. Ценность 
его непреходяща, ибо без этого немыслимы нравственные 
основы поколений - и сегодняшних, и грядущих. Вот по
чему, обращаясь к древним каменным изваяниям, стоящим 
в степи, Михаил Юхма считает своим долгом подняться 
до исторических обобщений» (из архива писателя М .Ю х
мы - В .П .).

В.Павлинов, известный московский поэт, о подстрочных 
переводах с чувашского будущей книги М.Юхма "Сурбан” 
подчеркнул, что: "На протяжении всей рукописи (а в ней 
шесть больших разделов) автор демонстрирует глубокое 
знание быта и обычаев чуваш ской деревни, глубокое 
проникновение в национальный характер, тонкий народ
ный юмор, веселое лукавство, свойственные чувашскому 
крестьянину, а вместе с тем и его отношение к важней
шим событиям сегодняшнего дня, к нашей эпохе” (из ар
хива писателя М .Ю хмы - В .П .). Действительно, поэзия 
М.Ю хмы стала открытием не только для рецензентов, но 
и для русскоязычного читателя всей огромной страны. 
Высокая художественность стихов, их гражданская искрен
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ность в сплаве с народными легендами, преданиями, по
верьями стали достоинством не только чувашской, но и 
всей российской литературы. Рецензенты в своих отзывах 
отмечали, что стихотворения Ю хмы по-настоящему по
этичны и мудры, озарены интересными поэтическими об
разами, расцвечены национальными красками. Молодой 
талантливый поэт и прозаик стал действительным певцом 
жизни, истории родного народа, его духовного богатства, 
традиций, культуры , обличителем косности социального 
порядка. Именно благодаря ему и по его книгам всесоюз
ный читатель много интересного узнал о Чувашии, о ее 
успехах в народном хозяйстве, о замечательных людях- 
символах республики: о легендарном герое гражданской 
войны В.И .Чапаеве, о космонавте А.Г.Николаеве, просве
тителе И .Я .Я ковлеве и о его дружбе с И. Н. Улья новым, 
педагоге и писателе Н.Охотникове.

И звестный чуваш ский литературовед, ученый и кри 
тик В .Я .Каню ков на обсуждении творчества М .Н .Ю хмы 
в Союзе писателей РС Ф С Р еще в далеком 1974 году выс
тупил своеобразным докладом-сообщением. Выступление 
его было довольно резким, где-то даже повторяющим все 
те обвинения, которые уже были напечатаны в органах 
печати Чувашской АССР о произведениях Ю хмы. Одна
ко и ему, оказавшемуся под сильным влиянием лжекри- 
тиков и литературных чиновников, еще тогда пришлось 
признать, что “Юхма талантлив... Юхма влюблен в фоль
клор. Он в нем находит созвучие идеям нашего времени... 
В последней книге ("Ц веты  Эльби”-В .П .) он, по-моему, 
обнаруж ил чутье тонкое, изящ ное. Здесь легенды поют 
песнь духовной силе человека и т .д .”*. В том же обсужде
нии участвовал и московский земляк Юхмы, заведующий 
лабораторией педагогики института национальных школ 
министерства просвещения Р С Ф С Р , доктор педагогичес
ких наук, основоположник новой науки этнопедагоги, 
впоследствии ставший академиком АГ1Н С С С Р, профес
сор Г. Н. Вол ков, который в своем выступлении отметил 
следующее: “ Юхма самобытный писатель, ищущий, мыс
лящий. "Цветы Эльби” я воспринял как книгу новаторе-

* Из архива народного писателя Чувашии М.Юхмы. Стенограмма 
выступления участников совещания.
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кую. В этой книге очень ярко чувствуется, что Юхма как 
автор очень самобытен. Как-то он удачно все подает. Вот 
эта самобытность Юхмы требует бережного отношения и 
внимательного подхода к его таланту. К Юхме нельзя под
ходить со школьной меркой. Это явление в нашей литера
туре. К личным качествам я хотел бы отнести то, что он 
живо откликается на все события в нашей стране. Идет в 
ногу со временем. Первая книга о Космонавте-3 принад
лежит ему, о тракторостроителях - тоже ему. Он автор 
многих очерков, репортажей о трудовом героизме людей. 
Человек он неутомимый. Скажем, вечером по радио пере
дают его рассказ, а параллельно он выступает по телеви
дению. Он очень активный. Роль и значение его в духов
ной жизни Чувашии заметны и его отсутствие мы замети 
ли бы тотчас... У Юхмы интересен аспект интернациона
лизма. Его отношение к другим народам представляется 
бесспорным. Но есть другой аспект интернационализма. 
Он своей деятельностью пытается внушить всемерное ува
жение других народов к своему народу. В этом отноше
нии "Книга о Чувашии” заслуживает положительной оцен
ки..."* Талантливый ученый-педагог и писатель Г.Волков, 
имевший к этому времени не одну книгу рассказов, очер
ков, эссе, повестей на чувашском и русском языках, сам 
влюбленный в народную поэзию, посвятивший ряд иссле
дований чувашскому фольклору, опубликовал не одну ра
боту о творчестве М .Ю хмы. Вскоре после Московского 
обсуждения всего творчества “во и на-бунтаря", борца за 
справедливость, оригинального и самобытного писателя” , 
в республиканской молодежной газете появляется рецен
зия ученого - "Мужественная и добрая муза” . Профессор, 
ценивший и любивший творчество Ю хмы, еще раньше 
называл его "Одним из лучших знатоков чувашской ми
фологии и народного фольклора” . Здесь же он называет 
его “талантливым чувашским поэтом” и тут же уточняет: 
"Я не оговорился, действительно - поэт” . Г.Волков, пред
ставляя русскому читателю новую книгу, изданную изда
тельством ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, пишет: “Че
тыре раза, не отрываясь, прочитал я поэтический сбор
ник. Трижды переписывал статью: то называл ее "Муд- 

* Архив народного писателя Чувашии М.Н.Юхмы.j К ■•*•••»■.......
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рой и мужественный музой” , то - ‘‘Мужественной и чест
ной поэзией” ... Мужество автора и поэтический призыв к 
мужеству слиты в сборнике воедино. Кстати, и в недавно 
вышедшей книге "Чебоксарский богатырь” в редакцион
ном предисловии особо отмечено такое личное качество 
писателя, как творческая смелость.

Все время приходит на ум слова очень мужественного 
человека, лучшего педагога современности Сухомлинско- 
го: “Мужественный человек скорее на смерть пойдет, чем 
предаст свои убеждения.” Педагог, одну из лучших книг 
посвятивший воспитанию гражданского мужества, внушал 
постоянно своим ученикам: “Не хнычь перед трудностями. 
М ужественного человека можно убить, можно сжечь, но 
победить невозм ож но” .

Бичуя ложь, обман, двуличие, зависть, предательство, 
чуваш ский поэт эти пороки связы вает с потерей м уж е
ства. Ю хма беспощаден к злодейству. Именно этой беспо
щадностью и измеряется степень его любви к людям, сте
пень его верности гуманистическим идеалам.

Муза Ю хмы, жестокая по отношению к злу, высокогу
манна. Поэзия его добра к людям честным, благородным, 
смелым в мыслях и делах... Тема честности и правды крас
ной нитью проходит через всю книгу... Патриотические 
мотивы книги никогда никого не оставят равнодушным”*. 
Это действительно так, и при этом стихи поэта сохраняют 
и испытываю т ритмический натиск чувашской народной 
поэзии, они пронизаны чувашским духом. Переводчики 
стихов М ихаила Юхмы, как это часто бывает, не подавля
ют своим мастерством авторский почерк, интонацию, сво
еобразие поэтического языка. Такой мастер поэтического 
перевода, как Л ков Козловский, по верному замечанию 
критика Н.Сотникова, максимально приблизился к чуваш
скому оригиналу, к чувашскому национальному характеру 
при переводе сборника стихов “Сурбан”**. Он пишет: “Сам 
лад, сам строй стихов, их поступь неповторимо чуваш с
кие, как и неповторимый национальный орнамент. Да, 
непредметный орнамент порою лучше говорит о своем на

* Молодой коммунист. 1975, 21 января.
** Михаил Юхма. Сурбан. Авторизованный перевод с чувашского 

Я.Козловского. М ., “Молодая гвардия ”, 1974.
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роде, чем нивелированные и усредненные слова литера
турного языка.

Есть слова, принадлежащие только одному народу. Но 
из них одних не сложится ведь песня. Есть слова, общие 
для всех наших народов, но из них трудно складывается 
красивая песня. Можно стилизовать мелодику, то тогда 
получается песенный суррогат. Можно и в традиционную 
мелодику втиснуть чужое ей содержание, и песня погибнет, 
не род и вш и сь. Ю хма не зл о у п о тр еб л яет  ни таким и 
редкостными словами, ни традиционным песенным ладом, 
и его стихи при этом ярко национальны... Мы знакомимся 
с поэтом, влюбленным в свой народ, причем любовь эта 
не д екл ар ати в н о -гр о м о гл асн ая , а п ы л кая , светл ая  и 
одновременно застенчивая, скромная”*.

Можно смело утверждать, что поэт и прозаик, драма
тург и очеркист, пламенный публицист М ихаил Ю хма 
действительно влюблен в свой народ, в его традиции и 
обычаи, фольклор. И эта любовь взаимна. Он является 
одним из самых читаемых авторов Чувашии, его часто при
глашают на встречи и школьники, и колхозники, и рабо
чие, и интеллигенция. Причем не только чувашские чита
тели, но и русскоязычные. Его часто можно видеть на 
заводах и фабриках, в колхозном поле и в школьном клас
се, в вузовских аудиториях. Он проводит не просто твор
ческие встречи с читателями, но и сам, как преподава
тель, читает лекции перед студентами вузов Республики. 
Поэтому не удивительно, что главными героями его про
изведений становятся не только герои из исторического 
прошлого родного народа, но и те, кто сегодня варит сталь, 
строит заводы, выращивает хлеб, осваивает новые про
фессии, а также студенты и школьники, сельская и город
ская интеллигенция. Каждая новая книга вызывает вос
торженные чувства и высокую оценку как у читателей, 
так и маститых литературоведов. Как только увидела кни
га “ Цветы Эльби” свет в Москве, заместитель главного 
редактора “Вопросы литературы” критик Евгений О сет
ров написал Юхме письмо. “ ...Благодарю Вас за очарова
тельную поэтическую книжку, которую я прочел за один 
присест. "Цветы Эльби” важны и ценны не только своей

* И.Сотников, “ Волга” №5, 1976.
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прекрасной и несомненной народностью, но еще и тем, 
что убедительно и вещественно говорят о росте глубокого 
национального самосознания. Думаю, что Вы делаете важ 
ное дело не только для литературы, но и для истории”*. 
Такие отзывы поступали к писателю и от читателей, писа
телей и литературоведов не только Чувашской Республи
ки, но и из других территорий нашей страны. Вот строки 
из письма осетинского литературоведа, ученого-критика 
Н афи Джусойты: “ Прочитал е е (“ Цветы Эльби” - В .П .) 
единым духом и повеяло на меня ветром народной мудро
сти и народных эмоций - добрых и цельных чувств в вы
сокой концентрации. Добрая в своей простоте мысль и 
наивно-обезоруживающая чистота переживаний - что мо
жет быть краше и человечней!” **

Также высоко ценили эту книг)', как впрочем и многие 
другие, известные русские писатели и критики Леонид 
К удреваты х , В италий В асилевский, И скра Д енисова, 
Виктор Т ельпугов, Георгий Л ад он щ и ков , болгарский 
писатель Ангел Тодоров, румынский литературовед Ион 
К онстантин и многие д ругие. Все они отмечаю т, что 
основная тема произведений М ихаила Ю хмы - любовь к 
родной Чувашии, к ее людям, стремление через призму 
народа видеть героическое прошлое народа, его настоящее 
и будущее и что главное, основное в его творчестве - про
и зв е д е н и я  на и сто р и ч е ск и е  тем ы . Д л я  п р авд и во го  
изображения исторического прошлого он тщательно изучил 
историческую литературу, документальные материалы, не 
раз перечитывал исторические романы русских писателей: 
“ Петр П ервый” А.Толстого, “Емельян Пугачев” В.Ш иш 
кова, “Степан Разин” С.Злобина и др. Следует особо под
черкнуть, что исторические произведения М .Ю хмы, ото
бражающие прошлую героическую жизнь родного народа, 
страны, стали значительным явлением во всей российс
кой литературе и служ ат прекрасным материалом (сред
ством) для национального воспитания учащихся и в це
лом всего чувашского народа в духе подлинного патрио
тизма, нравственности. Прочитавш ий его произведения 
человек и сам, без нудных назиданий, становится лучше,

* Из архива народного писателя Чувашии М.Юхмы.
** Из архива народного писателя Чувашии М.Юхмы.
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возвы ш ается; очистив себя под духовно-нравственной 
жизнью родного народа. Лучше, чем это писал профессор 
М .Румянцев, трудно сказать: “ Юхма Мишши стремится 
подвести читателя к пониманию чувашской действитель
ности конца XVII - начало XVIII века (речь идет о романе 
“Дорога на Москву” - В .П .), воссоздавая средствами ли
тературы картины прошлого Такое освещение историчес
кого прошлого помогает более глубокому осознанию со
временной жизни в плане исторической действительнос
ти, в плане исторической преемственности в системе ис
торического развития. Эту мысль хорошо и четко выразил 
Алексей Толстой “ ...мой путь от “Сестер” к “Петру Пер
вому” , - говорил он, - это путь художественного вжива
ния в нашу эпоху. Я понимаю эпоху в ее движении, а не 
как неподвижный отрезок времени... “Петр Первый” - это 
подход к современности с ее глубокого тыла”*.

Главным, определяю щ им  во многих произведениях 
М.Ю хмы являются не только образы людей историческо
го прошлого, но и наши современники-созидатели. Трак
торостроители и сельские труженики стали объектом при
стального внимания и изучения писателя. Герои его про
изведений изображены не как застывшие статуи, а живо, 
обстоятельно, в развитии и становлении характеров. Ав
тор не просто описывает труд и будни своих земляков, но 
глубоко вникает в их психологию , не обойдя острые 
проблем ы , которые ставит сама повседневная ж изнь. 
Вообще своих героев М.Ю хма изображает запоминающе, 
выпукло: будь это Минин и Пожарский или князь Буртас 
в книге “Дорога на Москву”, или певец Шавлама в пове
сти “Судьба певца” , педагог-просветитель И.Я.Яковлев в 
тетралогии "Ьессмертие” или наши современники - стро
ители завода промышленных тракторов-гигантов в Че
боксарах, текстильного комбината. Рецензенты рукописей 
и опубликованных книг писателя отмечают глубокое изу
чение автором истории родного народа, его умение худо
жественно осмыслить множество факторов, выстроить их 
в последовательную цепь. Оценивая достоинство тех или 
иных произведений один из рецензентов подчеркивает, 
что “безусловно сильной стороной М.Ю хмы как писателя

* Из архива народного писателя Чувашии М.Юхмы.
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является и основательное, любовное изучение чуваш ско
го фольклора, национальных обычаев, традиций, обрядов, 
песен.” Далее, оценивая роман “Дорога на М оскву” , про
долж ает: “ Будучи поэтом лирического склада, М ихаил 
Ю хма (известный как автор многих поэтических сборни
ков!) бережно и чутко обрабатывает народные песни, пред
посылая песенный эпиграф  к каждой главе и зачастую 
вкрапливая множество песен и легенд в саму ткань пове
ствования. Этим создается особая тональность, поэтизи
руются многие эпизоды, связанные с чувашским кресть
янским быгом" (И .Д енисова, член СП С С СР, кандидат 
филологических наук. Москва, 1980 г., из архива народ
ного писателя Чувашии М .Ю хмы - В .П .). Действитель
но, автор исторических романов и повестей глубоко изу
чил исторические документы и источники в архивах стра
ны, знакомился с трудами известных отечественных и за
рубеж ных историков, глубоко впитал в себя ф ольклор, 
постиг тайны национальных обрядов и обычаев, военных 
игр и развлечений предков. Безусловно, в сегодняшней 
чувашской литературе едва ли есть второй такой яркий, 
талантливый писатель, кто так глубоко знает и подробно 
изучил устное народное творчество родного народа: пес
ни, предания, легенды, мифы, сказки, а также древнюю 
культуру, традиции, обычаи. Величие писателя, особенно 
пишущего на историческую тему, состоит, на наш взгляд, 
не только в умении описать, скажем, нравы, быт, истори
ческую этнографию и события, но и в мастерстве, умении 
проникнуть в психологию людей, в мир описываемого пе
риода, последовательно подчиняя их изображению собы
тий и героев, раскрыть их духовные интересы и стремле
ния. В творчестве народного писателя осоио можно выде
лить его умение отражать внутренний мир героя-персопа- 
жа. К примеру, в повести “ О ксана” ему удалось очень 
убедительно, ярко вы разить думы и чаяния Н иколая и 
Оксаны, а в романе “ Наследие” он настолько глубоко вник 
во внутренний мир главного героя Ивана Яковлева, в его 
переживания и радости, раздумья, мечты, грусти, что у 
читателя возникает не просто чувство сопричастности и 
сопереж ивания герою, но и зарождается внутреннее со 
противление тому порядку в обществе, где угнетается лич
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ность, свобода. Художественные обобщения жизни Юх- 
мой в этом романе настолько сильны, что невольно воз
никают исторические параллели - живая связь прошлого с 
сегодняшней жизнью. И до Юхмы о жизни великого про
светителя чувашского народа, “создателе чувашской пись
менности, авторе первого чувашского “ Букваря” , откры
вателе первой чувашской школы в Симбирске” были на
писаны десятки художественных произведений, сняты ки
нофильмы, поставлены спектакли. Однако роман "Н асле
дие” резко отличается от произведений других писателей: 
здесь М ихаил Юхма через историческое жизнеописание 
великого чуваша стремился правдиво раскрыть историю 
всего чувашского народа в 19-20 веках. В романе писатель 
показы вает горячее стремление деревенского мальчика 
Ванюши найти свое место в жизни, а затем уже сильного, 
умного, высокообразованного мужа - найти, подобно биб
лейскому Моисею, нишу всему своему чувашскому наро
ду в человеческой истории. Герой М.Юхмы - И.Яковлев - 
человек не просто богатой одаренности, он понимает, что 
если ему природой многое дано - надо реализовать свои 
возможности. Писатель нашел интересный способ для ре
алистического изображения жизни маленького Ванюши и 
одновременно ему удалось показать, будто Яковлеву свы 
ше предначертано быть великим человеком, способным 
сыграть историческую роль в жизни своего народа: “У деда 
Паххума, героя Севастополя, полного Георгиевского кава
лера, - внук Ваню'шша; смышленый, трудолюбивый маль
чуган. Цыганка нагадала, что Ваню h i т а  будет "большим 
человеком” . В деревне не останешься ты! Большим чело
веком станешь. Ты далеко пойдешь” . Действительно, как 
писал болгарский писатель Ангел Тодоров. “ II.>i.Яковлев 
был великим возрождением чувашского народа” . Юхма 
стал одним из тех писателей, кому удалось глубоко рас
крыть духовный мир Ивана Яковлева, особенности ста
новления его характера и творческое развитие. При этом 
мастер-художник отсекал все лишнее из биографии вели
кого просветителя, что уводило и отвлекало от главной 
задачи - показать пафос жизни великой личности, кото
рый возложил на себя историческую миссию - возглавить 
большой прорыв своего народа и поднять его по всем по
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казателям на один уровень с самыми развитыми народами 
Европы. Автор романа “Н аследие” глубоко исследовал 
личность главного героя своего произведения, сумел пе
редать его духовный мир и показать величавость челове
ческой личности Ивана Яковлевича Яковлева. Автор не 
идеализирует своего героя и не отделяет его от обществен
ных исканий того исторического периода. Ивану Яковле
ву приходилось лавировать, смело бороться с реакцион
ными силами, вести дело просвещения чувашей в зависи
мости от реальных условий жизни с тем, чтобы не раз
бить его от столкновения с реакционными силами. В ро
мане писатель рельефно изобразил представителей раз
личны х слоев общ ества, отличаю щ ихся и своим соци
альным положением. Здесь и простые чувашские, русские, 
татарские крестьяне, и учащаяся молодежь, интеллиген
ты - русские, поляки, преподаватели образовательных уч
реждений. Автор удивительно тонко, тактично, с почте
нием умеет передавать не только дух, характер, взгляды, 
этику этих лю дей, но и условия быта, нравы , обычаи. 
М ихаил Ю хма не приукраш ивает действительность и не 
возвышает своего героя до сказочных богатырей. “ На жиз
ненном пути просветителя родного народа Ивана Яковле
ва встречаются много трудностей и препятствий, сложно
стей и порою неразреш имых проблем, но он, истинный 
сын своего народа, при помощи передовых людей того вре
мени разных национальностей добивается великой цели - 
создает чувашскую школу и чувашскую письменность. Его 
первые ученики Элексей Рскеев, Ягур Улюкин, Василий 
Кашкаров, русский Иван Исаев, посещающий эту школу 
и изучивший чувашский язы к, как первые факельщ ики 
разносят и распространяют свои знания среди чувашского 
народа” *. Читая роман, невольно ловишь себя на том, как 
писателю удалось передать те процессы, которые происхо
дили в реальной действительности. Л итературные герои 
не захлам лены  всякого рода произвольны м и ф актам и. 
Ю хма в живой социальной устремленности реалистичес
ки раскрывает рождение школы Яковлева и новой про
слойки страны - чувашской интеллигенции Молодые вы-

*Балакаев А. Душевная щедрость плюс талант. Вместо послесло
вия к книге Мишши Юхмы «Наследие». Чебоксары, 1999.-С.492
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пускники чувашской Симбирской школы И.Я.Яковлева - 
это люди новой формации, поставившие перед собой бла
городную цель, вытащить свой народ из нищеты, освобо
дить от забитости и бесправного существования. Во имя 
светлого будущего чувашского народа, во имя его языка, 
самобытной культуры ученики Яковлева готовы принести 
в жертву самое дорогое - свое здоровье, молодость, счас
тье, свободу. В романе М .Ю хмы Иван Яковлевич пред
стает не просто как просветитель чувашского народа, со
здатель новой письменности и открыватель чувашской 
школы, но и как преобразователь жизни своих сородичей, 
внедряющий в их среду прогрессивную русскую культуру, 
православную религию, передовую технологию земледе
лия, садоводства, животноводства, пчеловодства. Он со 
своими учениками хочет облегчить судьбу родных и доро
гих ему чувашей, которые перебиваются с хлеба на воду и 
изнурительным, почти рабским трудом добывают кое-ка
кие средства к жизни, через просвещение, через культуру. 
Редко кто из чувашей мог в те годы позволить себе обу
чать собственных детей в школах, после окончания кото
рых человек может получить хоть какую-нибудь специ
альность. Юхма, освещая жизнь крестьян, не осуждает их 
за приверженность к патриархальному прошлому, а кон
центрирует все свое внимание на том, как мощные внут
ренние духовные силы народа выдвинули на сцену исто
рии выдающегося своего сына Ивана Яковлева. Герои 
Юхмы глубоко верят в великое будущее своего народа, их 
путеводный маяк идеи прогресса и преобразование жиз
ни через просвещение народных масс. Дело всей жизни 
Яковлева и его учеников писатель замечательно отразил 
через тяжелые испытания судьбы. Яковлевны (вязаны  
сотнями нитей с собственным народом, его судьбой, его 
социальной действительностью. Все свои духовные силы 
они прилагают служению родному народу. Иван Яковлев 
и его первые ученики не тратят время впустую на фило
софские размышления о назначении чувашей в этом мире, 
а смело действуют во имя его будущего - закладывают пись
менность, литературу, национальное искусство. Они ост
ро страдают за то положение, в которое поставила чуваш
ский народ социальная действительность - бедность и ли
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шения. Однако герои романа глубоко любят свой народ, 
гордятся его трудолюбием, высокой нравственностью, оду
хотворенностью, природным умом и смекалкой, сообрази
тельностью, силой и ловкостью, скромностью. Они гор
дятся тем, что чувашские крестьяне уживчивы, покладис
ты, но в то же время не терпят насилия над собой. Земное 
счастье чуваша в сильной его привязанности к родным 
корням - к роду, семье, старикам, детям, природе. Горькая 
доля бедняков, полная лишений, терзает душу И .Я .Я ков
лева и его соратников. Вся их жизнь, стремления и чая
ния направлены  на изменение бедственного положения 
сородичей. Народному писателю М .Ю хме удалось исто
рике философски осмыслить эпоху, изучить душу народа 
и передать его мощную жизненную энергию. Интересны 
образы прежде всего педагога просветителя и его учени
ков, которым удалось развязать крылья чувашскому наро
ду и внести новые черты в его жизнь - возбудить великий 
интерес к просвещению, образованию. Ж изнь чувашского 
народа именно благодаря заботам И.Я.Яковлева и его пи
томцев стала более насыщенной, духовно богатой, целеу
стремленной, и все это Михаил Юхма изобразил с вели
кой любовью и благодарностью. Недюжинный ум, силь
ная воля, целеустремленность, решительность действия, 
природная сообразительность, практическая деятельность 
и умение приспосабливаться к условиям жизни позволи
ли Ивану Яковлеву освободиться от жалкой участи и дать 
родному народу надежду и уверенность в завтрашнем дне. 
Просветительско-гуманистические идеи жизни и деятель
ности великого патриарха чувашского народа, сыгравшего 
переломную роль в судьбе его, Михаил Юхма сумел опи
сать рельеф но, мастерски, на высоком художественном 
уровне. Роман "Н аследие'' вошел в историю чувашской 
литературы как одно из самобытных высокохудожествен
ных произведений, значительно обогативших литературу 
народов России. Этот роман в целом можно оценить как 
большую творческую удачу оригинального, самобытного и 
талантливого писателя. М ожно сказать, что и само твор
чество М .Ю хмы стало необычайным богатством во всей 
чувашской литературе. На наш взгляд, на формирование 
Ю хмы как писателя ощутимое воздействие оказал худо
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жественный метод великих русских писателей Н.В.Гого
ля и А.И .Герцена. К примеру, Юхма в вышеназванном 
романе жизнь освещает аналогично Герцену - мастера сло
ва интересует, прежде всего тема столкновения передово
го человека, наделенного от природы недюжинным умом, 
способностями, с обществом, состоящим, в основном, из 
серых консервативных людей. Юхма выразительными маз
ками рисует не только главного героя романа и его бли
жайших коллег, учеников, но и хранителей народной нрав
ственности - крестьян. Выросший в среде неграмотных 
тружеников-чувашей Иван Яковлев был воспитан еж ед
невным изнурительным крестьянским трудом, что дало ему 
впоследствии возможность в любой ситуации приспосаб
ливаться к жизни и выполнить свою главную миссию - 
сделать чувашей равноправными гражданами страны на
равне с русскими и посвятить свою жизнь благу родного 
народа. Герой Юхмы отличается от своих сверстников еще 
в детстве - он, благодаря деду Паххуму, постепенно осво
бождается от таких типичных крестьянских черт, как ро
бость и забитость. В юношеские годы он приобретает на
дежных друзей, уверенность в завтрашнем дне и сильное 
стремление развивать в себе заложенные природой каче
ства с тем, чтобы как-то облегчить жизнь своих сороди
чей. Народному писателю удалось весьма достоверно по
казать, как молодой Иван Яковлев постепенно приходит 
к мысли о служении родному народу и Отечеству и отра
зить характер тех, кто содействовал формированию по
добных мыслей и желаний у будущего просветителя. Не 
ради хлеба насущного, не в целях возвышения своей лич
ности стремился к знанию, учению Иван Яковлев. М .Ю х
ма убедительно описывает, как во имя счастья и благопо
лучия родного народа будущий просветитель постигает не 
только научные знания, но и секреты различных видов 
хозяйственной деятельности. Писатель утверждает, что 
талантливый гимназист и одаренный студент никогда не 
ставил себе задачу, получив университетское образование, 
стать крупным государственным чиновником. Осмысли 
вая жизнь и героический подвиг просветителя, М.Ю хма 
прослеживает процесс зарождения и становления нового 
духа чувашского народа - развитого, образованного, гра
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мотного в различных видах хозяйственной деятельности. 
О свещ ая ж изнь воспитанников Симбирской чуваш ской 
школы, автор тетралогии “ Бессмертие” , куда помимо ро
мана “Наследие” , входят романы "Возрождение” , "М ате
ринский хлеб” , “Батюшкин сад”, раскрывает значение твор
чества классика чувашской литературы К.В .Иванова - уче
ника И .Я .Яковлева. Юхма сумел раскрыть средствами ху
дожественной литературы значение произведений не толь
ко Константина Иванова, но и всей литературной школы, 
возникш ей в школе патриарха и ее роли в дальнейшем 
развитии всей чувашской литературы. Писателю удалось 
всесторонне показать яркий, самобытный характер моло
ды х писателей, поэтов, учеников патриарха чувашского 
народа И .Я .Я ковлева. Ю хма сумел раскрыть средствами 
художественной литературы значение дружбы Ивана Яков
лева с лучш ими представителями разны х национально
стей, что оказало сильнейшее влияние на становление ха
рактера просветителя. Художник слова вдохновенно опи
сы вает директора Симбирской гимназии В иш невского, 
полковника Раевского, которые помогли будущему выда
ющемуся педагогу России учиться в гимназии. Писатель, 
раскрывая образ юного Ивана-гимназиста, показывает его 
чистую душу, чувства. Юноша с большим уважением от
носится к своим благотворителям, он преклоняется перед 
ними, но не раболепствует. С ними он поддерживает близ
кие отношения не из-за корысти, в общении с этими пере
довыми людьми общества он все больше и больше при
ближается к формированию своих убеждений. Юхма живо 
и интересно обрисовал И .Н .У льянова, инспектора народ
ных училищ Симбирской губернии, который был для юного 
Яковлева и старшим товарищем, и советником в просве
тительских вопросах. Именно он, когда Иван становится 
студентом Казанского университета и его школа оказалась 
под непосредственной угрозой закрытия, достает деньги 
для чувашской школы и она продолжает свое существова
ние. Писатель убедительно развенчивает миф о том, что 
чуваши отличаются лишь смиренностью и покорностью и 
не имеют одаренности к учебе. Яковлев, как впрочем и 
Ульянов, верил в великую духовную силу чувашского на
рода, верил, что его ждет большое будущее и у него будут
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свои Ломоносовы, Пушкины, Толстые. И в подтвержде
ние этого Юхма в динамике показывает учеников-сорат- 
ников будущего просветителя чувашей: Элексея, Яганата, 
а также пришедших в школу позже Егора Улюкина, Ива
на Исаева, Василия Кашкарова. Причем, писатель приво
дит в романе много подлинных, документальных данных. 
Например, очень убедительно обрисован учитель Андриа
нов Константин А ндрианович, получивший первым из 
чувашей специальное педагогическое образование, кото
рый с 1863 по 1900 год работал в селе Тузя нынешнего 
Батыревского района Чувашии и добился значительных 
успехов в обучении детей не только основам точных наук, 
но и гуманитарным предметам. Юхма сумел убедительно 
показать секреты его педагогических успехов, основанных 
па двуязычном преподавании всех школьных предметов - 
на чувашском и русском. “Чувашская школа держалась на 
фанатизме и выносливости Яковлева. Его вера в успех 
см елого  почина п е р е д а в а л а с ь  у ч ен и к ам ” *, - пиш ет 
народны й писатель и это он не просто рассказы вает 
виртуально, а блестяще описывает и показывает мастерски 
- убедительно, художественно. Вот как он сумел через 
сон И вана передать презрение к дочери губернатора, 
которая отказалась от услуг репетитора-чувагаа Яковлева 
только потому, что он не русский, а инородец: “Сон был 
тяжелым, лихорадочным, не дарующий успокоения, да и 
наивно было ждать от судьбы милостей. Вдруг он увидел 
себя на берегу лесного озера; вода была сизая, ровная, 
будто с к о в а н н а я  прочны м  л ьд о м , но ветл ы , ивы , 
склонившись еще красовались пышной листвою. Его му
чила жажда, он прошел по топкому бережку к заливчику, 
где вода раскачивала на низкой волне далекую ясную 
звезду; нагнувшись, он зачерпнул пригоршню воды и уви
дел в зеркальной голубизне свое лицо, исхудавшее, с вва
лившимися щеками, с болезненно блестящими глазами. 
Как он устал, как постарел за этот год!.. Яковлев попя
тился и замер от отвращения и ужаса - в упор на него 
глядели круглые, словно вырезанные из жести, дико злые 
глаза лягушки, сидевшей на окунувшемся кроной в воду

М.Юхма. Наследие. Чебоксары: Чувашское книжное издатель
ство, 1999. С. 158.
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обрубке дерева. Ба, да это же щуренные-щуренные, раска
ленные презрением глазищи дочери губернатора Гойнин- 
ген-Гюне!.. Он застонал, забился,- срывая с себя одеяло; 
кто-то удержал Ивана за плечи, кто-то поднес ему в жес
тяном ковше студеную из кадуш ки в сенях воду. Иван 
пил с такой жадностью, что уши у него прыгали, как у 
ж еребенка на водопое. И бредовое сновидение рассея
л о сь” *.

Не все великовозрастные ученики Яковлева, а их пер
в о н ач ал ьн о  бы ло ч ет в е р о , вы д ер ж и в аю т  и сп ы тан и я  
судьбы и лиш ения, неприязни и презрения русских чи 
новников к “лезущ им в школы и гимназии инородцам- 
чувашам” . Ягур Улюкин - один из однокашников Яковлева 
по Бурундукской ш коле, так и не приобретший уверен
ность в своих силах, в правильности избранного им пути, 
бросает школу и уезжает в родную деревню. Оставшиеся 
ученики и Иван Яковлевич продолжают мучительный про
цесс зарож дения настоящ ей чувашской школы, которая 
могла бы взять на себя великую миссию просвещения род
ного народа. Молодые люди ставят перед собой великую 
задачу подготовить чувашский алфавит и на его основе 
выпустить "Букварь” на родном языке. В этом им также 
всестороннюю помощь оказывает И .И .У льянов. Эту меч
ту и изнурительную работу' Яковлев и его первые учени
ки-соратники продолжают и после поступления окончив
шего с золотой медалью Симбирской гимназии Ивана в 
Казанский университет. Для создания алфавита молодым 
начинающим исследователям  родного язы ка надо было 
преодолеть не только скептическое отношение к их затее 
окружаю щ их, финансовые, хозяйственные, материальные 
лиш ения, но и проникнуть в тайны язы ка, особенности 
народного говора. П ервые рукописи, первые сочинения 
текстов к чувашскому “ Б укварю ” экспериментировались, 
проверялись в глухих деревнях среди крестьян, рецензи
ровались у корифеев народного образования. В подгото
вительных статьях были народные легенды, пословицы, 
поговорки и тексты собственного сочинения о повседнев
ном быте крестьян, история народа и современность.

* М.Юхма. Наследие. Чебоксары: Чувашское книжное издатель
ство, 1999. С.160-161.
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Первые потери и трудное зарождение чувашской шко
лы писатель раскрывает через бурную деятельность Ивана 
Яковлева. Он глубоко раскрывает внутренние пережива
ния не только главного героя романа, но и его учеников- 
соратников, И .Н .Ульянова, его супруги Марии Александ
ровны, которые стремились всячески помогать Ивану Яков
леву в его героическом начинании. Юхма убедительно рас
крывает, как Илья Николаевич всячески поддерживает мо
лодого гимназиста в его борьбе за открытие чувашской 
национальной школы и раскрывает смысл и значение его 
конкретной помощи не только школе, но и всему чувашс
кому народу. Писатель не приукрашивает действительность 
описываемого времени. Здесь и трудная, почти рабская 
жизнь неграмотных, забитых, простых крестьян - чува
шей, мордвы, татар, русских, весьма далеких от чуждого 
им образования и изысканных манер. В то же время с 
каким упоением Ю хма изображает красоту’ их самобыт
ной культуры, быта, песен, хороводов. Здесь удивитель
ным образом сочетаются контрастное, переплетается ли 
рическое и драматическое, возвышенное и низкое. Писа
теля особо интересует образ Ивана Яковлева, который 
предстает в романе как олицетворение великого исполни
теля мечты веков чувашского народа о счастье. Яковлев у 
Михаила Юхмы - не сказочный богатырь и не волшебник, 
он такой же, как и все другие его соплеменники. Он так
же естественен, также как и другие земляки веселится и 
переживает. Яковлев - живое воплощение представителя 
своего народа, но в то же время он немного и другой. Его 
мечты и порывы шире и глубже, чем у его соотечсствен 
пиков. Он верен своей юношеской мечте, идет к ней пусть 
небольшими, по верными шагами. Юхма утверждает, что 
все человеческие качества будущего просветителя сф ор
мированы на основе буквы и духа наследия родного наро
да. Он воплотил в себе самые лучшие черты чувашей, 
такие, как трудолюбие, терпеливость, совестливость, кро
потливость, ловкость, прилежание, упорство. Однако чу
вашам не хватало энергичной напористости, инициатив
ности, предприимчивости, размаха, риска, смелости, одер
жимости. Многие черты (они были утеряны вследствие 
многовековой порабащенности другими народами - В .П .),
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которыми не обладали чуваши в то время в основной мас
се, Иваном Яковлевым были приобретены у других наро
дов, прежде всего у русских. Писатель, изображая станов
ление характера главного героя, раскрывает его внутрен
ний мир, в то ж е время стремится ясно очертить его инди
видуальность. Ю хма вместе с читателем сам поражается 
тому, как вчерашний босоногий, стеснительный, но щед
ро одаренный природой деревенский мальчик-чуваш по
степенно превращается в смелого, уверенного в себя, рас
торопного, делового, практичного, очень организованного 
во всем, умеющего делать точные расчеты и прогнозы и 
находить наиболее рациональные решения поставленных 
задач образованного, самостоятельного, инициативного и 
упорного человека-патриота своего народа. И зображ ая 
Ивана Яковлевича, автор тетралогии “ Бессмертие” , куда 
входит роман “Н аследие” как первая часть, Ю хма вносит 
в изображение исторической эпохи именно те черты, ко
торые ей присуще. Автор романа рисует, как постепенно 
И .Я .Я ковлев в самом вначале своего великого, подвиж
нического труда освобождает себя и своих учеников от 
отрицательных пережитков старины, не вяжущимся с со
временным укладом  жизни передовой части населения 
страны, от устарелых взглядов и обычаев. В своей работе 
учитель чувашского народа опирается на русскую культу
ру, базирующуюся на христианстве. Народному писателю 
прекрасно удалось передать через художественное осмыс
ление выбор Иваном Яковлевым культу ры между христи
анством и мусульманством. Отдавая предпочтение русской 
культуре, Яковлев, как отчетливо подчеркивает романист, 
просветитель исходит прежде всего из того, что "преем 
ственное” христианство поможет преодолеть пессимизм 
чувашей и спасет их от перехода в мусульманство и отага- 
ривания, а затем и полного исчезновения как народа. Пра
вославие, в отличие от ислама, сохраняло нацию - а это 
было главное для Яковлева, тем более он восторгался си
лой и духом русского народа, его размахом, гражданской 
солидарностью, доброжелательностью, мужеством, хлебо- 
сольностью, общительностью, добротой, приветливостью. 
Ему импонировала возможность плодотворного, естествен
ного синтеза чувашской культуры с русской, сохранив при
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этом свой язы к, культуру и национальное самосознание. 
К русской, а через нее и к мировой культуре учащихся, а 
постепенно и весь народ, полагал И. Я ков лев, можно при
вести лишь через родной язык, родную культуру. Прора
батывая для читателя весь комплекс столь сложных задач 
просветителя, писатель не переходит на научно-популяр
ное описание жизни и деятельности великого Яковлева, а 
все это осмысливает средствами художественной литера
туры и как истинный художник обрисовывает точными и 
выразительными мазками. Юхма страстно влюблен в сво
его главного героя и во всех тех, кто помог Яковлеву, его 
ученикам “светом знания разогнать тьму” и вернуть чу
вашскому народу свою "Золотую книгу” . Романист нена
вязчиво приобщает читателя вместе с героями произведе
ния к их творческим поискам, к культуре чувашского на
рода, по отрицая ценности соседних народов. Роман “На
следие” , как и вся тетралогия “Бессмертие” , во многом 
способствует нравственно-эстетическому, духовному раз
витию читателей, в особенности детей, учит их с уваже
нием относится к другим народам. Можно предположить, 
что именно такие художественные творения во многом 
способствуют пониманию между разными народами, ве
дут к уменьшению национальной враждебности этноцент
ризма. Юхма как писатель прекрасно справился с задачей 
раскры тия процесса развития самосознания чувашской 
нации под влиянием великой личности, которая сумела 
создать вокруг себя ядро национальной интеллигенции*. 
Писатель широко, панорамно вводит читателя'пг только в 
быт н особенности жизни чувашского народа, но и нра
вов, религии, предрассудков, своеобразной психики, рас-

С этой точки зрения любопытно привести фрагмент из по
здравительного письма Министерства по делам печати, телерадио
вещания и средств массовых коммуникаций РФ по случаю 80-летия 
Чувашского книжного издательства. Высоко оценивая влад ЧКИ в 
развитие культуры и книгоиздания, в письме, как пример лучшего 
литературного творения, приводится роман “ Наследие" М.Юхмы: 
“ Благодаря Вам издан и получил широкую известность роман на
родного писателя Чувашии Михаила Юхмы “ Наследие", пропаганди
рующий вклад великого чувашского просветителя, создателя новой 
чувашской письменности, автора первого чувашского Букваря Ивана 
Яковлевича Яковлева."
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крывает его умственные способности и т.д. Через весь этот 
роман красной нитью проходит мысль о том, что Яковлев 
и созданная им Симбирская чувашская школа явились важ
ным и решающим фактором для консолидации чувашско
го народа и стали преградой от отатаривания. Именно сам 
чувашский народ выдвинул из своей среды личность-фе
номен, который во многом определил дорогу его будущего 
развития. Главная идея Юхмы заключалась в том, что на
род, имевший свою богатую историю и культуру и по воле 
случая “попавший под пресс истории” , не должен и не 
молсет стать “примитивным”, тем более не имеет мораль
ного права исчезнуть с лица земли как национатьность. 
Он полностью разделяет мнение просветителя чувашско
го народа в том, что будущее чувашского народа только 
вместе с русским народом, Россией. Свою точку зрения 
автор подтверяедает конкретными примерами из истории.

Выводы писателя позволяю т более полно осмыслить 
“Духовное завещание чувашскому народ” Ивана Яковле
ва и более глубже понять его. Как известно, просветитель 
великолепно знал национально-психологические особен 
ности своего народа. В своем завещании он подчеркивает 
не только полож ительны е, но и отрицательные черты и 
качества соплеменников и указывает, что они мешают раз
виваться народу в полной мере. При этом он завещает 
своему пароду преодолевать чувство зависти друг к другу, 
просит всемерно поддерж ивать соплеменников во всем, 
везде и всегда. Все это очень дорого и близко и самому 
автору тетралогии “Бессмертие” . Для него, как и для глав
ного героя его романа, очень дорога культура, которую тво
рит народ. К аж дая культура, по мнению писателя, что 
отражается в его авторской позиции в произведении, это 
индивидуализация человечества. Каждый народ, каждая 
культура, язык несут свое собственное, только им прису
щее начало и именно оно обогащает, делает интереснее 
все человечество. В своей тетралогии М ихаил Юхма ве
дущей силой общественного развития видит именно само
бытную культуру народа, а государство, по его мнению, 
всемерно должно ее поддерживать. Ю хма считает, что каж 
дая культура должна идти своим собственным путем, не 
сливаясь с другими, не уходить в сторону от общего пути
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духовного наследия собственного народа, но не отрицая 
при этом взаимодействие культур различных наций. Я р
кий пример символа-личности родного народа, обладаю
щий упорным и твердым характером? настойчивостью, об
ладающий живым умом и сметкой, на положительном при
мере которого надо воспитывать подрастающее поколение, 
писатель видит в образе Ивана Яковлевича Яковлева. 
Юхма подчеркивает, что именно Яковлев сделал титани
ческую работу' для облегчения судьбы родного народа, ос
вобождения его от государственного угнетения и для его 
нравственно-духовного обогащения.

Глубоко оригинальная художественная тетралогия мно
го гр а н н о го , тал а н тл и в о го  народн ого  п и сател я  
Чуваш ской Республики М ихаила Н иколаевича Ю хмы, 
созданная на реальном жизненном материале, по праву 
вошла в золотой фонд современной чувашской литературы.

На наш взгляд, тетралогия М .Ю хмы “ Бессмертие” - 
это своеобразный итог большого этапа творческого пути 
писателя. Несмотря на трудности, М.Юхма более тридцати 
лег вел кропотливую работу7 по воссозданию подлинной 
картины пс только истории просвещения и образования 
чувашского народа, но и огромного пласта его истории 19- 
20 веков. Произведения народного писателя заставили не 
только читателей несколько по иному увидеть прошлое 
Чувашии, народов Поволжья, и даже всей России, но и 
сами историки стали переосм ы сливать свои вы воды , 
сделанные когда-то осознанно в угоду консервативному 
режиму под давлением идеологических и политических 
п рессов . В настоящ ее  врем я л и тер ату р н ая  кри ти ка 
полностью признает истину, что творчество М ихаила 
Юхмы является крупным этаном в развитии чувашской 
литературы. Творчество народного писателя Чувашии ока
зало определенное влияние на многих молодых литерато
ров нашей бывшей огромной страны. Как признают сами 
писатели, в частности, горномарийские, удмуртские, мор
довские, якутские, воздействие Юхмы огромно на их твор
чество. Высокохудожественные произведения чувашского 
писателя огромной популярностью также пользуются в 
Татарии, Башкирии и других республиках России, Азер
байджане, Болгарии, Венгрии, Турции, Германии и дру
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гих государствах. Произведения М .Ю хмы, пронизанные 
истинной любовью к своему народу, его истории, обыча
ям и традициям, навсегда вошли в золотой фонд не толь
ко чувашской, но и всей литературы России.

Даровитому писателю удается более тридцати лет не 
только удерживать внимание читателей к своему творче- 
ству, но и удивлять и радовать их все новыми и новыми 
произведениями, раскрываю щ ими его разносторонний и 
многогранный талант совершенно с неожиданной сторо
ны. Сегодня стало очевидным, что Юхма шагнул и в 21-й 
век не только как один из ведущих писателей Чувашии, 
но и как публицист, автор слов многих-многих популяр
ных песен, и как активный общественный деятель. На ру
беже веков ему удалось не только “пробиться” сквозь “шо
ковую терапию”, но и написать и выпустить новые книги. 
К сожалению, чувашские литературоведы и литературные 
критики в последние 10-12 лет почти не анализируют твор
чество современных писателей, впрочем, много лет иссле
дованиям не подвергается и творческое наследие многих 
выдающихся классиков чувашской литературы. Это час
тично связано и с тем, что многие литературоведы, как и 
сами писатели, растерялись перед “демократическим об
новлением общества” , фактом развала СССР и переходом 
страны из социалистического строя обратно в капиталис
тический. Поэтому некоторые стали просто бывшими ли
тературными критиками и литературоведами и стали зара
батывать на хлеб насущный в иной области. С другой сто
роны, работ, посвященных анализу творчества писателей 
или их отдельных произведений, стало почти невозмож
ным печатать - литературные журналы “Я лав” (Знам я) и 
"Тӑван Атӑл ( Родная Волга; из бюджета почти не доти
руются и выходят очень маленькими тиражами нерегуляр
но, причем чаще всего каждый номер их полностью или 
частично посвящается какой-либо организации или пред
приятию и все материалы в них написаны именно о заказ
чиках. В этих условиях стало актуальной обнаружить в 
печати честные, непредвзятые литературоведческие рабо
ты, профессионально раскрывающие литературные произ
ведения современников. Бесчеловечное, бездуш ное “но
вое демократическое время” внесло смятение в стихию ли
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тературной жизни Чувашии, как, впрочем, и всей России. 
Ясность прошлых лет запуталась трагическими днями се
годняшней действительности и творчество многих писате
лей не просто ослабло, но и затухло. Однако подобное 
развитие событий в стране подтолкнули сильных, само
стоятельных, вольнодумных писателей не растерять ду
ховные ценности и еще больше укрепить “точку опоры” и 
найти свою нишу в сложившейся обстановке. И в конце 
второго тысячелетия, и в начале третьего тысячелетия та
кие, как народный писатель Чувашии Михаил Юхма, су
мели не только выстоять перед превратностями жизни и 
судьбы, но и раньше всех осмыслили “неуютное” для ли
тературы и искусства время и с удвоенной силой продол
жали плодовитую литературную работу' во имя родного 
народа. Это оказалось непростым делом - душевные пере
живания по поводу потери великой страны, возникших 
конфликтов между бывшими дружественными народами, 
надолго выбивали писателей из творческой колеи.

Следует особо подчеркнуть, что начало перестройки, 
который М.Ю хма принял с большим воодушевлением, обо
значил для писателя новый лап жизни и творчества. Состо
яние души писателя в тс годы можно сравнить с весенним 
днем, ожидающим после долгих, холодных месяцев яр 
ких, солнечных дней, когда, наконец-то, зацветут луга, 
зазеленеют леса, запоют птицы, и природа задышит в пол
ную грудь и станет свободной от властной, холодной, уби
вающей все живое грозной зимы.

Он верил перестройке, он был уверен в том, что на 
место тоталитарной системы придет истинная демократия, 
которая будет окрылять его родной народ, республику, 
страну. Однако его жизнь в то время складывается совер
шенно по другому - определенные силы старой системы 
попытались загнать его в угол начинается травля писате
ля не только графоманами, но и некоторыми учеными и 
коллегами по творческому цеху на страницах республи
канских газет и журналов. Они не могли простить Юхме 
вольнодум ства, а такж е открытой критики всевластия 
КПСС, и с благословения некоторых представителей лите
ратурно-партийной верхушки, стремились показать “выс
кочке” его место.
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Следует подчеркнуть, что им, хоть и удалось привнес
ти горечь в личную жизнь писателя, не удалось сломать 
его дух. Горечь души не переросла в ненависть к этим 
людям - он их просто жалел, ибо прекрасно понимал, что 
эти мелкие души - лиш ь исполнители чужой воли, что 
реж иссеры  почти всегда остаются за сценой. Он верил 
новым веяниям в политике и с головой окунулся в народ
ные движения. Однако надежды писателя во многом не 
оправдались. Обстоятельства, искусственно созданные вок
руг него, чуть было не загнали его в угол, однако Юхма, 
закаленный в борьбе еще в годы советской власти, сумел 
не только выстоять, но и стал одним из лидеров нацио
нального движения чувашского народа. Под его руковод
ством в 1988 году проводился I Всечувашская конферен
ция, где принимается судьбоносное решение всего чуваш
скою  народа - созвать как можно скорее II Всечувашский 
съезд (I Всечувашский сьезд состоялся в 1917 году в Сим
бирске). Этот всенародный форум создал общенациональ
ную организацию  - Чуваш ское национальное общество 
(Ч Н О ). В декабре 1989 года созывается II Всечувашский 
съезд М. Ю хма был председателем Оргкомитета по созы
ву н проведению съезда. Он открыл этот съезд и сделал 
основной доклад: “Чувашский народ: вчера, сегодня, зав
тра” . Этот сьезд стал основной вехой в жизни чувашского 
народа эпохи перестройки. Съезд создал новую общенаци
ональную организацию Всечувашский общественно-куль
турны й центр (Ч О К Ц ) Н ародны й писатель Чуваш ии 
М .Ю хма был избран его руководителем. Ч О К Ц  создал 
свои фольклорные ансамбли “Тарават” , “Салам”, “Чӑваш- 
сгаи” , Чувашский национальный театр “Термсн” , куколь
ный театр “ Пюриеске , стал выпускать всечувашскую на
циональную газету “ Вучах” (О чаг), журнал для чувашс
ких женщин “Пике” (Сударуш ка) и детский журнал “ Пу- 
тене” ( Перепелочка). Однако эти издания были заранее 
обречены, ибо они только частично и очень недолгое вре
мя финансировались из федерального бюджета. Ж есто
кое время растоптало добрые намерения писателя - газеты 
и журналы Ч О К Ц  перестали выходить из-за невозможно
сти финансировать их издание и оплаты труда сотрудни
ков редакций. Унизительная необходимость “выбивания”
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денег у правительства республики или выспрашивания их 
у спонсоров не могла, казалось бы, способствовать рас
цвету творчества писателя, тем не менее внутренняя лич
ная свобода М ихаила Юхмы от обстоятельств и, что нема
ловажно, от сильных сего мира - государственных чинов
ников, позволили ему с удвоенной силой тянуться к “за
ветной лире” . Именно тогда, когда Юхму хотели унизить, 
уничтожить его оптимизм и веру в вечное торжество правды 
- он пишет острые публицистические статьи и очерки, ко
торые сплачивают людей, заряжают их оптимизмом, вну
шают им свободолюбивые мысли и чувство принадлежно
сти к великой стране, к великому народу. Статьи и очерки 
писателя, в отличие от многих печатавшихся в то время в 
центральных СМ И и на страницах республиканских газет 
и журналов материалов, не призывают отказаться от всего 
того, что было в нашей стране до объявления об обновле
нии ее политического строя. Он предлагает не спешить с 
окончательными выводами, так как в переходный этап 
много временного, преходящего. Юхма ищет пути, кото
рые бы привели к тем перспективам, которые бы открыли 
настоящее будущее для его народа, языка, культуры. В 
предстоящих переменах он призывает сохранить лучшие, 
прогрессивные традиции своего народа и жить в дружбе и 
мире, прежде всего е соседними и вообще со всеми наро
дами. Свобода и во.ля каждому народу, право его на само
определение, сохранение и дальнейшее развитие язы ка, 
культуры - вот неполный перечень вопросов и проблем, 
поднятых в первые годы перестройки М .Ю хмой. В это 
время писатель испытал своего рода душевный переворот, 
ибо он, поверив в перестройку, вновь и вновь обращался 
к идеалам своей юности - нравственно-духовной чистоте 
людей, общества.

Для писателя начало перестройки - это осуществление 
вечной светлой мечты его народа, страны - повсюду долж
ны воцариться мир и свобода, согласие и содружество меж
ду народами и государствами. Правда, в некоторых стать 
ях и очерках заметна не только высокопарность слога пи
сателя, но и некоторая идеализация традиций, нравов род
ного чувашского народа как в прошлом, так и в настоя
щем, а такж е односторонность в обрисовке людей и их
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характеров. Однако в показе психологических основ ха
рактеров героев своих произведений автор остается боль
шим мастером и цельным художником. Философской ос
новой почти всех произведений Юхмы, в том числе и пуб
лицистики, является национальный образ мыслей, наци
ональное видение мира. В художественном отношении они 
представляют собой целостный сплав традиционной клас
сической литературы с фольклорными традициями.

Затем радость и великая надежда на грядущие переме
ны постепенно меняются на грусть, разочарование и отча
яние, ибо перестройка постепенно стала превращ аться 
лишь в реставрацию капитализма. Из общественной ж из
ни исчезают целомудрие, пошлость, и обман, и двуличие 
вытесняют общечеловеческую нравственность. КПСС, ф ак
тически начав перестройку, превратилась в основном в 
тормоз тех процессов, которые сама инициировала. Имен
но тогда М .Ю хма написал публицистические очерки “Бро
шенное поле” , “О тцовское письмо” , “Свято верю в об
новление” , “Тяж елы вчерашние вериги” , “Как жить даль
ш е ? ..” , “ Вернуть ушедший мир нашим детям ” , которые 
глубоко затрагивали тему не только сегодняшнего дня, но 
и исторически проследили, как зародилась и как окрепла 
та почва, на которой выросла и развивалась национальная 
жизнь родного народа, и как она постепенно увядает в 
безумной среде, ибо разрушается уже сама почва. В своих 
статьях и очерках он смело призывает бороться против 
всего того, что мешает свободно развиваться самобытной 
культуре парода, его национальной жизни. Несчастливая 
и горькая судьба родного народа заставляет писателя пе
реживать, томиться, вынуждает его искать новые пути для 
развития многострадального народа. Он хочет разбудить 
народ от вечного сна, обращается к нации, к интеллиген
ции. Ему не кажутся наивными и несбыточными мечты 
первого поколения интеллигенции чуваш ского народа - 
всех чувашей Поволжья объединить в одну республику, 
так как нынешняя диаспора оказалась искусственно и умело 
расторгнутой государственной машиной от единого чуваш
ского народа.

Народный писатель М. Ю хма поистине всегда руковод
ствовался толстовским правилом: “Замахиваться на боль
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шее, а по малому - только кулак отшибешь” . Его острые 
публицистические статьи об актуальных проблемах куль
туры, истории а также о правах творческой интеллиген
ции писать свободно без оглядки на власти и цензуру все
гда вызывали огромную почту. Причем “обратная связь” с 
читательской аудиторией позволяла писателю поднимать 
проблемы “глубинки” и диаспоры, затронуть в печати тему 
нравственности, морали. Писателя глубоко волнуют так
же события внутренней и внешней политики своей стра
ны того времени. Он призывает поддерживать мир во всем 
мире, развивать дружеские отношения со странами-сосе- 
дями и всеми другими, где уважаются и соблюдаются граж
данские права простых тружеников, где у власти стоят 
люди, которые свет и добро, нравственность и духовность 
ставят на борьбу со злом. В своих произведениях автор не 
остается брюзжащим скептиком, он не' отрицает тотально 
одно и не восхваляет чрезмерно другое. М.Ю хма в своих 
публицистических работах не претендует на абсолютную 
правду жизни - он ищет, доказывает, возмущается и пред
лагает свои варианты, дает советы для решения тех или 
иных проблем. П исатель-публицист допускает, что он 
вполне может и ошибиться, когда судит со своей точки 
зрения о современной жизни, но он уверен, что истину 
необходимо найти. Несгибаемый гуманист, готовый об
щаться со всеми, кого тревожат, мучают, терзают, разди
рают проблемы будущего своей страны, родного народа и 
его культуры - языка, литературы, искусства. Он радуется 
и страдает, его волнуют вечные ценности, и все это писа
тель передает в своем ракурсе,, в своем видении. При этом 
он остается человеком, влюбленным в свой парод, в его 
обычаи и традиции, литературу и искусство, культуру, и 
горячо отстаивает их. В публицистических произведени
ях Юхма почти никогда не говорит языком Эзопа, не лу
кавит ни с читателем, ни с собой. Да, действительно, при 
этом он иногда оставался преданным своим юношеским 
иллюзиям, но свое видение мира в статьях и очерках ста
рался выразить с позиции сегодняшнего дня. Публицис
тика Ю хмы - это особый, органически талантливый мир. 
Она заставляет читателя радоваться и страдать вместе с 
писателем, дает вдохновение и веру, будит в нем нацио
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нальную память. Главная идея и миссия публицистичес
ких работ писателя, как это мы отметили частично, - ду
ховное обновление общества, подьем самосознания чуваш
ского народа. Народ должен освободиться от рабской за
висимости властей, не потворствовать лжи и преступле
нию, а взять в свои руки свою судьбу и определить цель и 
задачу в истории человечества. Здесь нет подробного опи
сания быта чувашского народа, природы, также как нет 
выразительного описания, глубокого, полного раскрытия 
характеров персонажей. М .Ю хма не из карьеристских со
ображений, а сознавая свою ответственность как граж да
нина и как писателя перед своим народом, вновь и вновь 
возвращается к публицистике. Такие незаурядные его ра
боты, как “ Родное слово - радость и печаль” , “ Пожми 
протянутую руку” , “Я верю в Россию” , “Застой боязни и 
ветер инициативы”, “Нужны переговоры” глубоко и ост
ро раскрывают те недостатки и упущения, которые во мно
гом способствовали зарож дению  застойны х явлений во 
внутренней жизни страны. В своей публицистике он так
же призы вает преобразить Родину, руководствуясь при 
этом не честолюбивыми соображениями, а величествен 
ной благодарностью  и великим желанием созидания во 
благо родного народа, государства. Его глубоко беспокоит 
духовно-нравственное состояние современного общества. 
Во многих произведениях М .Ю хма затрагивает тему дол
га перед малой родиной, перед родной землей, на которой 
вырос человек, перед народом, который родил тебя, перед 
ушедшими в мир иной предками. Размышления над эти
ми важными вопросами и проблемами во многом способ
ствуют нравственному становлению личности юных чита
телей ( “Чуваш ский реквием ", “ Круглый стол друж бы ” , 
“Солнцем бы стать мне” , “Защитим доброе имя журнали
ста” , “ Верность истине” , “Добро и зло”). Естественно, 
указанные нами темы и проблемы, которые поднимает в 
своих произведениях народный писатель Чувашии М иха
ил Ю хма, это лишь часть тех, которые присутствуют в его 
творчестве. Сила добра и зла, высокая человечность, дос
тоинство человека, счастье и смысл жизни, дружба, лю 
бовь, моральная чистота, нравственные основы существо
вания человека в природе, культура использования при
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родных богатств, культура и нравственность, духовность - 
вот неполный перечень вечных философских вопросов, 
над которыми писатель размышлял в своих произведени
ях. Безусловно, в свои творения писатель вложил соб
ственные духовно-нравственные идеалы, свои убеждения. 
В статьях и очерках М.Юхма рассказывает о таких людях, 
чей пример, чьи нравственные силы способствуют укреп
лению духа народа. Среди его героев наряду с великими 
личностями есть самые простые, обыкновенные люди - 
колхозники, рабочие, учителя, студенты, солдаты. Есть 
люди-символы, чей положительный пример также способ
ствует вырабатывать в людях, особенно в юных читате
лях, характер, готовность к самопожертвованию, преодо
лению трудностей, быть нежным и чутким, преданным в 
любви, мужественным и храбрым при защите чести, дос
тоинства, свободы, народа, Родины. Это образы просве
тителя чувашского народа И .Я .Яковлева и его сподвиж
ников, учеников, а также космонавта-3 А.Г. Николаева, 
восьмерых братьев Алексеевых, погибших в Великой Оте
чественной войне и др. Эти образы навсегда вошли в со
знание многих поколений учащихся не только чувашских 
школ, по и всей страны. Подобные герои способствовали 
выработке в читателях нравственности, положительных 
моральны х качеств, гуманности, повышению культуры 
учащихся и влиянии на их духовное формирование, вос
питанию патриотизма. Смело можно утверждать, что на
родный писатель М.Ю хма за свою долгую'творческую де
ятельность создал своеобразный летопись истории своего 
народа o r далеких лет древности до настоящего, создал 
образы от древнечувашских богатырей до сегодняшних ге
роев космоса, строителей, труж еников села. Б лаю даря 
именно ему чувашское юношество стало сопричастным как 
к подвигу отцов и дедов, так и далеких-далеких предков, 
живших еще в 8-10 веке до н .э., которые защищали не 
только независимость родной земли, но и язык свой, куль- 
туру, традиции. Поэтому вполне понятно и логично, что 
Михаил Юхма - один из немногих чувашских писателей, 
чье имя известно не только взрослым, но и детям дош
кольного возраста. В детских садиках разучиваются пес
ни, написанные на его слова. Многие детские садики в
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Чувашии носят имя одного из героев его произведений - 
"Пю рнеске” - маленького мальчика, защитника всех доб
рых существ, героя повести “Удивительные приключения 
Пюрнеске и его друзей” , детских пьес “Соломенный маль
чик” , “Пюрнеске и его друзья” , детской одноименной опе
ры, а также и балета. Программа чувашских детских садов 
предусм атривает чтение небольш их рассказов и стихов 
народного писателя. Затем в младших классах учащиеся 
знакомятся с такими художественными произведениями 
М .Ю хмы, как “Сказки сокола” , “ Мальчик из Будайки” , 
"Открытие мира”. В средних и старших классах чувашской 
национальной ш колы творчество писателя представлено 
более шире, а именно такими произведениями, как “Звез
ды зовут” , “Перья белого лебедя”, “Друзья моего детства” .

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

А вот в 4-м классе ученики изучают талантливую, вы
сокохудожественную повесть “Перья белого лебедя” М .Ю х
мы... Однако, как это не парадоксально, до сих пор про
грамма по чувашской литературе для чувашских школ не 
предусматривает монографического изучения жизненного 
пута и творчества писателя, ни одного из важнейших его 
произведений. В результате у учащихся складывается по
верхностное представление о творчестве одного из самых 
видных, маститых современных чувашских писателей, тем 
более, что именно многие произведения народного писа
теля Чувашии М ихаила Юхмы стали во многом этнообье- 
диняющими и повышающими уровень самосознания на
ции. Верю, что высокохудожественные произведения та
л а н тл и в о го  п и с а т е л я , гу м а н и с т а , п од л и н н ого  сы на 
чувашского народа будут читать, изучать во всех классах 
чувашских школ и высших учебных заведениях и на них 
будет воспитываться не одного поколение.

Программа по чувашской литературе для русскоязыч
ных школ предлагает изучение жизни и творчества народ
ного писателя Чувашии Михаила Юхмы и анализ его по
вести “ Ш урсямга, молодой волк” в 11 классе.
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Повесть была написана в 1974 году. Писатель в этом 
произведении старался разрабатывать тему взаимоотноше
ния “независимой личности, у которого в груди кипит 
свобода” и общества с одной стороны и с высокопостав
ленными чиновниками с другой. “ Ш урсямга, молодой 
волк” впервые был напечатан в 1976 году и вызвал вос
торг не только у рядовых читателей, но и маститых лите
ратурных критиков, литературоведов и даже тех, кто в 
преследовании писателя принимал самое непосредствен
ное участие и о нравственных правилах имел весьма смут
ные представления. Учитель после ознакомительного урока 
с творческой биографией писателя дает установку на зна
комство с художественным текстом. При этом педагог под
черкивает, что данное произведение имеет определенную 
близость к биографии самого писателя и насыщена дета
лями, имеющими определенные значения. М.Ю хма имел 
внутренние духовные причины для того, чтобы в образ 
волка вложить много человеческих черт, повадков. Дан
ное произведение создавалась именно в те годы, когда пи
сатель находился в искусственно созданном вокруг него 
"загоне” . Сам Юхма о тех годах при встрече с читателями 
говорил, что сто в те годы обложили в круговую как заг
нанного волка и хотели убить в нем врожденное чувство 
свободы и убеждение, что люди независимо от партийной 
принадлежности, социальной иерархии, образования, на
циональности и происхождения должны быть равны как 
перед властями, так и перед Создателем. Предваритель
ная вступительная речь о художественном произведении 
у учеников вызывает большой интерес к изучаемому тек
сту, тем более, если учитель сумел вызвать у школьников 
любопытство и определенный интерес, к Жизни и творче
ству нового для них писателя. Совершенно очевидно, что 
изучение данной повести предпочтительнее предпослать 
небольш ой исторической справкой, охарактеризую щ ей 
жизнь бывшего СССР 70-80-х годов XX века “как эпоху 
торжества черных сил реакции, мракобесия, тяжелейшего 
угнетения и подавления всяких признаков духовности в 
народе.” С позицией сегодняшнего дня очевидны все плю
сы и минусы антидемократического государственного уст
ройства СССР, и жестокая однопартийная система в СССР
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нет. Нельзя не заметить, что социалистическая страна при 
всех недостатках ее строя добивалась больших достиже
ний во многих высокотехнологических отраслях народно
го хозяйства. Население страны в целом было более чест
ным и благородным и отличалось более высоким гуманиз
мом и обаятельностью, чем в сегодняшней России. Следу
ет признать, что в С С С Р незаурядные личные качества 
человека, личности стремились вырабатывать в детях, на
чиная с дошкольных детских учреждений, затем целенап
равленная воспитательная работа продолжалась в школах, 
училищах, техникумах и в вузах. В эт>7 работу7 большую 
лепту7 внесли пионерские и комсомольские организации 
при всей их крайней политизации. Вместе с тем, эти детс
кие и молодежные организации стремились воспитать под
растающее поколение в духе верности не только Родине, а 
комсомолу и, прежде всего, КПСС. Для “коммунистичес
кого воспитания” был выработан свод правил поведения, 
нормы быта. Для подражания были в зачастую придума
ны герои и художественные образы, на примере которых 
учили верно служ ить системе. Соблюдение этих писан
ных и неписаных правил в поведении, быте и особенно в 
служении КПСС было пс просто желательным, а обяза
тельным. Пороки и слабости, ошибки рядового комсомоль
ца и. hi коммуниста не прощались. “Коммунистический тип 
поведения и образа жизни навязывали всему населению 
страны независимо от их национальной и религиозной при
надлежности. Свобода совести, свобода слова и даже сво
бода убеждений или ориентирование человека на запад
ную модель поведения, тем более инакомыслие или тяга к 
национальным ценностям всячески подавлялись. С егод
няш ние ученики плохо представляю т себе особенности 
ушедшей эпохи своей страны, поэтому учителю желатель
но говорить и о том, что в предыдущие годы было немало 
положительного, что нынче неоправданно и сознательно 
потеряно. Общество и педагогическая общественность стра
ны сегодня вновь обращается к прошлому положительно
му опыту и возрождает по мере возможное™ все лучшее, 
что было при социализме. Нравственные нормы как честь 
и благородство, храбрость и великодушие в России исто
рически всегда были в чести. Однако естественная куль
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турная эволюция была искусственно прервана революци
ями, общество столкнулось трагическими и кровавыми со
бытиями. В таких условиях вся культура, в том числе и 
художественная литература, стала прислужницей к при
шедшей к власти большевистской партии. Отныне боль
шинство литераторов, художников, ученых были не про
сто приучены быть верннми партии, не только служить 
ей, но они стали активно внедрять в массы идеи партии, 
сами до конца не поверив в них. В обстановке отчаянья и 
боли, страха трудно было выразить свое мнение, тем бо
лее огласить в печати. Для этого надо было иметь и опре
деленное мужество. Однакс не все творческие работники 
были малодушны. Таланты, выходцы из простого народа 
и вчерашние представители ветского общества еще в 20- 
30-е годы попытались отстань ценности, выработанные 
веками народами нашей стран,!. Они хотели служить на
роду, Родине, а не вождям и партии. Мироощущение и 
убеждение их совпадало с заявлением Чацкого из коме 
дни А.С.Грибоедова “ Горе от ума” . «Служить бы рад, при
служиваться тошно” . В 60-е годы после хрущевской отте
пели, как впрочем и в 30-50-е годь, реальная служба Оте
честву опять стала подменяться службой пар тайным бос
сам, зачастую корыстным и недалеким людям. Мменпо 
такие люди впоследствии скомпрометировали не т а т а .-0 
себя, свою партию и рядовых коммунистов, но и всю ( гра
ну в целом перед мировой общественностью. С таким по
ложением настоящие патриоты, настоящие коммунисты, 
настоящие граждане Отечества не могли согласиться. Раз
ногласия государства и передовой интеллигенции, преж
де всего творческой, касались свободы личности, свободы 
слова, чес in, достоинства, убеждении, этнических ценно
стей. Свой гражданский долг эти люди видели в том, что
бы верно служить не просто Отечеству, но и родному на
роду. Интересы народа для них были превыше всего, по
этому они не могли позволить себе согласиться с тем, что 
в государстве идет процесс деэтнизации нерусских наро
дов, разрушается их культура, обучение во многих шко
лах с национальным составом учащихся ведется только на 
русском язы ке, что вызывало резкое недовольство осо
бенно среди интеллигенции национальных субьектов стра-
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ны. Честные писатели и журналисты в своих публицис
тических произведениях резко критиковали линию партии 
в области национальной политики. Они выступали в пе
чати, в СМ И против партийных привилегий, против вож
дизма. Безусловно, власти, в свою очередь, очень непри
язненно относились к таким писателям и публицистам. К 
их числупринадлеж ал  и чуваш ский писатель М ихаил 
Ю хма. t •

Против них организовы вались целые кампании с це
лью вы явления их “политических, националистических 
ошибок” . Во многом это делалось в целях психологичес
кого, нравственного давления на мыслящих, честных, уме
ющих отстоять свое мнение писателей.

Об известнейшем поэте, авторе “Теркина” “За далью - 
даль” , редакторе свободолюбивого журнала "Новый мир”
А .Т вардовском  его зем л яч к а  .поэтесса Вера И ванова 
отзы валась так: “Д авление времени на этого могучего 
человека было столь велико, что в конце концов его, как 
гл у б о к о во д н у ю  р ы б у , вы тащ и л и  на п о в е р х н о с ть , 
разорвало”. Преследователи М .Ю хмы ожидали, что по
мятый жизнью писатель, как и А.Твардовский, не выдер
жит такого огромного давления и его “разорвет” на кло
чья. Однако Ю хма с честью выдержал все жизненные пе- 
рспетии. В таких невыносимых условиях только исклю 
чительное трудолюбие, безукоризненное умение владеть 
собой, подкрепленное внутренним духовным богатством, 
и сильным характером позволили писателю не сломать
ся. Свои переживания, свои мысли, свое видение не толь
ко исторического прошлого своего народа, но и сегодняш
него дня, сегодняшнего общества он излагал в своих худо
жественных произведениях, публицистических статьях. 
Эти работы раскрывали все лицемерие “вождей” народа. 
Очень часто приходилось работать в стол, ибо скрытые 
пружины властей закры вали перед ним как, впрочем, и 
перед другими “нисателями-оппозиционерами” двери Ч у
вашского книжного издательства. Однако московские из
датели всегда стремились помочь “писателям-бунтарям” 
из провинции. В годы преследования Михаил Юхма пе
чатался больше в столичных издательствах и в других 
республиках, а также за рубежом, чем у себя в Чебокса-
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pax. М .Ю хма, внешне оставаясь сдержанным и обладая 
умением не демонстрировать свои страдания, свои душев
ные терзания и искания никогда не выставлял их напо
каз. Самые свои сокровенные переживания и глубокие 
чувства он доверял только бумаге и продолжал творить 
великолепные литературные произведения, вел обширную 
переписку с видными писателями страны, искал в архи
вах исторические документы, выезжал в далекие чувашс
кие деревни в экспедиции с целью выявления историчес
ких преданий, народных песен, сказок. Но при этом он 
никогда не оставался только сторонним наблюдателем про
исходящей жизни - он сам всегда был в гуще этих собы
тий и на уровне искусства, непринужденно общался с кол
хозниками, рабочими, строителями.

Литературное творчество заранее предполагает уединен
ную жизнь, однако философский характер Юхмы тянул 
его к простым людям, особенно тогда, когда его персона 
подвергалась жестоким организованным гонениям. Писа
тель всегда знал, что читатели обожают его творчество, 
что книги его зачитывают до дыр Его приглашали на чи
тательские конференции, просили o p iанизовывать твор
ческие вечера, на что писатель всегда отзывался с благо
дарностью. Честность, великодушие читателей всегда вдох
новляли писателя на новые творческие подвиги. Не ото
ченные в изысканных комплиментах, не приученные к га
лантной игривости, не искушенные в искусстве лести и 
лицемерия рядовые читатели, влюбленные в творчество 
Юхмы, стали духовной опорой в самые грудные периоды 
его творческой жизни и деятельности. Доброжелательность, 
приветливость, умение ценить творчество Юхмы но дос
тоинству и расположение читателей не только к творче
ству, но и к самому писателю способствовали в очередной 
раз продемонстрировать, что от организованных свыше раз
громных статей о творчестве писателя характер Юхмы толь
ко закалялся. Ни психологическое давление, ни отказ пе
чатать его произведения не смогли мужественного писате
ля отказаться от литературного творчества, чего так хоте
ли добиться злопыхатели и придворные критики, пользу
ющиеся рядом обкомовских привилегий. Вот в такой об
становке М .Ю хма и написал повесть “ Ш урсямга, моло
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дой волк” , ставший явлением не только в чувашской, но 
и во всей советской, и мировой литературе. Данную по
весть смело можно ставить в один ряд с произведенияйи- 
шедеврами Д ж ека Лондона, Г.Троепольского о животных. 
Все это рекомендуется учителю донести до учащихся, что 
дает возможность обьективно оценить жизнь и творчество 
народного  п и сател я  Ч уваш ии  М ихаила Н и к олаеви ч а  
Ю хмы.

2001 .

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

О З Д О Р О В Л Е Н И И  Н А Ц И И

Литература, несмотря на сетования и предсказания не
которых ультралевы х “деятелей от культуры о скорой 
гибели и отмене ее изучения как школьного предмета, и в 
наши дни продолжает, пусть не бурное, но свое относи
тельное развитие. Действительно, литература переживает 
определенные трудности, однако ее подьем продолж ает
ся. И после распада СС С Р писатели, в том числе и чуваш
ские, продолжают творить, созидать, служить реальному 
сохранению духовности, нравственности общества, вы ра
ботанных веками нашими народами. Издаются произведе
ния, способствующие осмыслению современной действи
тельности, ее “болевых точек и нереш енных проблем. 
Конечно же, немало появилось и явной халтуры, особен
но это касается книт, выпущенных в негосударственных 
издательствах, хотя порой именно там появлялись зам е
чательные произведения, особенно молодых авторов, на
полненные духовны м , нравственным, гуманистическим, 
созидательным порывом. Пошлине, настоящее искусство 
не зависит ни от “планового производства ’, ни от ком
мерции. И все же приходится констатировать - сегодняш
няя литература, в том числе и чувашская, все меньше и 
меньше стала блистать яркими талантами. Однако отече
ственная литература доказала свою жизнестойкость и за 
последние семь-десять лет появились молодые писатели, 
чье творчество буДет не только дальше развивать, но и
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прославлять художественную литературу. Заметным яв 
лением рубежа XX-XXI вв. в чувашской литературе стали 
произведения А.Тарасова, С.Куснара, А.Смолина, С .П ав
лова, Н .С идорова, Н .И ж ендея, М .П улара, Э .П атмара, 
Е.Нарпи, М.Карягиной, Чёкеҫ Люҫҫи, А.Любимовой-Юра- 
ту и др. Следует отметить, что к творчеству молодых чу
вашских литераторов не только читатели, но и старшее 
поколение писателей относятся по-разному: кто-то с вос
торгом, кто-то с осторожностью, а кое-кто явно с пренеб
режением. К сожалению, в печати почти отсутствует ана
лиз произведений как молодых литераторов, так и стар
ших поколений, опубликованных за последние десять лет. 
Роль критики теряет свое былое значение. Заметные ли
тературные произведения добротно, принципиально, вы
веренные с точки зрения выс оких художественных тради
ций, не обобщаются. К сожалению, в литературную кри
тику вновь возвращается практика 1930-1950-х годов - либо 
чрезвычайное восхваление, возвышение и создание дутых 
авторитетов, близкое к лозунговой рекламе и панегирику, 
либо грубый и оскорбительный "разнос” или абсолютное 
замалчивание талантливых и оригинальных авторов и их 
лучших произведений. Естественно, подлинные шедевры 
не появляются ежегодно, но подвижнический труд проза
иков, поэтов, драматургов, работающих на завтрашний день 
во имя сохранения духа родного народа, должен стать объек
том пристального внимания не только критиков, но и ли
тературоведения, тем более что в республиканских науч
ных центрах - в госуннверс птете, педуниверситете и ин
ституте гуманитарных наук имеется достаточное количе
ство талантливых ученых. Им по силам изучать не только 
наше литературное прошлое, но и вдохновенно исследо
вать и охватить критическим взором современное состоя
ние чувашской словесности, вычленив духовную суть про
изведений и отделив ценности от растлевающего влияния 
низкопробных “образцов” массовой литературы. К этому 
благородному делу могли бы подключиться и сами писа
тели, продолжив былые традиции старших поколений ху
дожников слова.

В современной чувашской литературе 7рядом с молоды
ми продолжают плодотворно творить среднее и старшее
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поколение чуваш ских литераторов: П .Я ккусен, А .Ы хра, 
Ю .Силам, Р.Сарби, Л .М артьянова, Р.Ш евлеби, П.Эйзин, 
П.Афанасьев, Г.Чаржов, Н .Теветкель.И.Вутлан, Ю .Семен- 
тер , Ф .А ги вер , Г .В олков-Х уначи , В .С авел ьев-С аруй , 
В.Эльби и др. Особо хочется выделить творчество яркого, 
самобытного мастера - Михаила Ю хмы, чья самоотвержен 
ная творческая работа вызывает признательность и уваж е
ние читателей. Ему именно за последние десять лет псев
додемократии, в годы агрессивного возрождения антина
родного строя, вопреки всему, удалось издать множество 
книг членов возглавляемого им Союза чувашских писате
лей, направленных на духовно-нравственное обогащение 
людей и призы ваю щ их молодое поколение читателей к 
сохранению, возрождению былых трудовых, героических 
традиций родного народа. Его колоссальная патриотичес
кая работа заслуживает не только всяческих похвал, по и 
благодарности. Плодовитому народному писателю россий
ского масштаба за 6-7 лет одному за счет спонсоров уда
лось опубликовать больше книг, чем 3-м Союзам и Ассо
циации русскоязычных писателей республики вместе взя
тым. Причем ото прекрасные книги не только по содержа
нию, по и с точки зрения полиграфии. К сожалению, со 
стороны правительства Чувашской Республики не хватает 
расположенности к возглавляемому М.Ю хмой Союзу Поз 
мудрой поддержки государства многим писателям, если 
даж е п посчастливится издать книгу, по получить за нее 
достойное вознаграждение не удается. Вот здесь государ 
ство п должно проявлять большую мудрость и дальновид
ность. В грудное время нельзя вычеркнуть из рядов пат 
риотов родного народа, России, писателей, особенно по
ж илою  возраста, которые не просто любят и оолеюг за 
судьбу родной страны, а весь свой самоотверженный, под
вижнический, творческий труд посвятили ее духовно-нрав
ственному укреплению, повышению культуры. Писатели 
сегодня сами нуждаются в защите и в поддержке государ
ства. Творчество настоящего деятеля культуры, искусст
ва, в гом числе и писателей, явление уникальное и по
штучное. За счет гонорара, за счет литературного заработ
ка жить стало невозможно. Литфондовских льгот больше 
не существует, впрочем, как нет и подкупа писателей со

52



стороны властей. Обеспечить нормальную жизнь себе и 
своей семье какими-то иными способами, например, служ
бой в государственных учреждениях или в коммерческих 
структурах, многие писатели просто не обучены, а стар
шее поколение это и не в состоянии делать из-за возраста. 
В советское время многие из них писательским трудом 
занимались профессионально и получали за публикации 
книг, отдельных произведений в литературных журналах 
неплохой гонорар. Ныне же экономическая ситуация сло
жилась гак, что книгоиздательство и литературные жур 
налы Чувашии “Ялав” (Знам я) и “Тӑван Атӑл” (Родная 
Волга) со стороны государства получают минимум под
держки, поэтому они все больше и больше выпускают ком
мерческие к н и г и  и рекламные номера, посвященные юби
лею какой-нибудь организации. Порой создается впечат
ление, что нынешней новой России не нужны ни творчес
кие Союзы, ни сами писатели, ни патриотически настро
енное, духовное богатое население. Чувство патриотизма, 
воспитываемое во многом на примере литературных геро
ев, вырабатывается не одним днем. На международной 
арене борьба за умы и сердца, наконец, души людей при
нимает жесточайший характер. Государству, стремящему
ся сохранить независимость, престиж - желательно ориен
тировать свою политику на близкий контакт с творчески
ми Союзами и опираться на них в деле воспитания дос
тойных, истинно державных граждан. Однако это не зна
чит, что творческие Союзы должны сращиваться с госу
дарством. Писателям, чье творчество помогло создать и 
удержать единое духовно-культурное пространство в стра
не, государство могло бы целенаправленно выделять сти
пендии, поддержать государственные издательства с чем, 
чтобы за счет дотаций выпускались не только школьные 
учебники, но и художественная литература. В противном 
случае не приходится ожидать появления новых имен, 
талантов в литературе, новых литературных произведе
ний. Творчество писателей было и должно оставаться об
разовательным материалом для духовно-нравственного, 
эстетического воспитания подрастающего поколения, по
этому забота государства о дальнейшем развитии художе
ственной литературы будет и заботой о духовно-нравствен
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ном состоянии населения страны. Духовный заряд , вло
женный в ш кольника сегодня, завтра вернется государ
ству сторицей. Х удожественная литература как вид ис
кусства несет в себе именно тот заряд, который во многом 
способствует формированию личности человека, его взгля
дов, психологии и философии. Поэтому литературное об
разование учащ ихся в современной педагогической систе
ме должно занять достойное место. Художественная ли
тература таит в себе огромную воспитательную и образо
вательную силу. Задача школы шире и глубже использо
вать возможности литературы в развитии не только ума 
детей, но и их души, чувства, эмоций. Велика роль худо
жественной литературы  в воспитании, интенсификации 
духовной жизни не только отдельной личности, но и все
го парода. Лучшие черты, этноса воспитываются именно в 
сфере духовной культуры родного народа, поэтому в про
цессе обучения и воспитания, развития личности роль 
литературы, а роль родной литературы учащихся тем бо
лее, должна подняться на такую высот)', где духовное един
ство подрастающего поколения с народом обеспечивается 
на идеальном уровне, ибо, как писал В.Л.С ухом лине кий, 
через посредство слова ребенок становится сыном народа, 
мы бы добавили еще от себя - сыном человечества.

2001 г.

С  Л Ю Б О В Ь Ю  К  Р О Д И Н Е
(Отзыв о рукописи М.Юхмы “Песнь о Чувашии'')

Автор рукописи поэтично и на большом материале про 
водит художественное исследование важнейших событий, 
исторических фактов чувашского народа, его националь
ною быта и духовной культуры. В сфере интересов автора 
события давно минувш ие, оставившие заметный след в 
памяти народа и современные, а также проблемы культу
ры, языка.

Отрадно, что Михаил Николаевич Ю хма знакомит чи
тателя, в форме беседы с ним, языком, духовной культу
рой, достижениями чувашей в развитии экономики. Пи
сатель, размышляя о нелегкой судьбе родного народа, заме
чает, что национальный характер, психология чувашей во
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многом видоизменилась, обогатилась в процессе общения с 
другими народами, прежде всего с соседними народами.

Значительное место в рукописи отведено проблеме друж
бы народов, которая имеет общечеловеческое значение. 
Особое внимание в художественном раскрытии этого воп
роса уделено великой дружбе чувашского и русского на
родов, которая зародилась еще в период до разрушитель
ных нашествий татаро-монгол. Тема дружбы автором рас
сматривается в неотрывной связи со всеми значительны
ми вехами в истории родного народа. Следует особо под
черкнуть, что тема дружбы чувашей с другими народами - 
один из самых интересных и благородных тем рецензиру
емой рукописи. Автор правильно подчеркивает взаимо
проникновение чувашско-болгарской и русской культур и 
их взаимообогащения.

Рассматриваемая нами рукопись в целом читается с боль
шим интересом и имеет важное познавательное, эстети
ческое значение. Ритмический рисунок будущей книги и 
реализация принципов развернутого лиризма и эпичес
кой масштабности вполне оправданы тем, что автор часто 
обращается к мотивам и образам чувашского фольклора, 
уместно говорит о народной мудрости и философской си
стеме взглядов на мир родного народа.

13 рукописи обнаруживается глубокая эрудиция автора, 
топкое чувство восприятия прошлого и настоящего родно
го Парода, которое глубоко любим писателем.

П современных условиях издание этой рукописи оказа
ло бы значительную пользу в воспитании подрастающего 
поколения, ибо она во многом могла бы способствовать 
формированию гражданских взглядов, убеждений юных 
.и Iа гелей.

Хорошо известно, что в период оболванивания наро
дов под гипнозом административной пропаганды был на
несен страшный урон развитию национальной культуры, 
традиций, духовной жизни. В небывалых размерах наби
рал силу процесс деэтнизации малых народов, в том чис
ле чувашского. Официальная пропаганда и официальная 
педагогика сформировали новое поколение - “советский 
народ” , который в принципе, является не чем иным, как 
обществом манкуртов, ибо сегодня многие чуваши не зна
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ют своих исторических корней, происхождение, культуру 
родного народа. И звращ енная национальная политика, 
распространяя государственную легенду о взаимном сбли
жении наций и национальностей, привела не только к ут
рате вековых традиций народа, культуры и истории, но и к 
деформации психологии народа. Иначе и быть не могло, 
так как с малых лет чувашу внушалось, что до Октябрьс
кой революции чуваши были отсталыми, лапотниками, не
грамотными, и чуть ли не все трахомными и невежествен
ными. Естественно, многие дети в условиях догматизации 
теории национальных отношений выросли людьми, лишен
ными всякого национального достоинства.

В настоящее время возложить особые надежды на ско
рые перемены в духовной жизни чувашей не приходится. 
Нужны срочные меры!

Говоря о национальном возрождении чувашей, о необ
ход и м ости  о б н о в л ен и я  и р а зв и т и я  д уховн ой  ж изни  
народа, надо сосредоточить главное внимание и заботу на 
решении одной из важных проблем - изменение сознания 
лю дей ч ерез изучение своей истории и культуры . В 
перестройке системы образования и в изменении сознания 
людей большим подспорьем может служить рецензируе
мая нами работа М .Ю хмы “ Песнь о Ч уваш ии’.

2001 г.

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

Вот мы и закрыли последние страницы интересной, ув
лекательной книги народного писателя Чувашии М ихаи
ла Юхмы “Древние чувашские боги и герои’. Кропотли
во, с сыновней любовью писатель-исследователь и один 
из крупнейш их знатоков чуваш ского устного народного 
творчества собирал мифы и исторические предания, кото
рые сохранились в народной памяти. М. Юхма не просто 
пересказывает содержание мифов, но и классифицирует 
их с учетом современных требований науки. Следует за
метить, что знакомство с мифологией родного народа по
зволяет читателю глубже вникнуть в историю освоения
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человеком окружающей среды. К сожалению, до сих пор 
в чувашской литературе мифологические сюжеты художе
ственно и философски разработаны недостаточно. В ис
следовании древнечуваш ской мифологии больш ая роль 
принадлежит именно М .Ю хме, который в данной книге 
возвращ ает своему народу уникальные образцы данного 
ж анра в художественно-научной интерпретации. После 
прочтения книги убеждаешься, что чувашские боги и ге
рои достойны быть в одном ряду с олимпийскими богами 
греческой мифологии. Имена чувашских мифических бо
гов и героев должны наполнить духовное бытие народа и 
облагораживать нашу культуру, оказывать серьезное вли
яние на ее дальнейшее развитие. ,

Известно, что на современном этапе общественного раз
вития исключительное значение приобретает воспитание 
учащихся на культуре и традициях родного народа. В этом 
направлении осуществляя воспитание учащихся в процес
се обучения литературы, истории учителя могут отбирать 
из данной книги такую информацию, которая положитель
но повлияет на нравственное формирование подрастаю
щего поколения. Устное народное творчество наполняет 
нашу жизнь высочайшей нравственностью, духовностью, 
граж д ан ско й  позицией . Ф о л ьк л о р , как и к у л ьту р а , 
вырабатывает в человеке внутреннюю потребность жить 
по принципам морали, прежде всего родного народа и 
всего человечества. В духовно нравственном развитии 
личности учащихся большая роль принадлежит усвоению 
детьми информации о развитии культуры родного народа. 
К сожалению, учителя не всегда имеют фактический ма
териал, наиболее полно раскрывающий историю и культу
ру наших далеких предков. Межд, юм у чувашей-болгар 
была великая культура, вековые богатые обычаи и тради
ции. У нашего народа был свой пантеон богов, во главе 
которых стоял Тангар, грозный владыка вселенной; был 
свой Олимп - Арамази, где жили боги, был бог любви, 
бог войны, бог воды, и еще много других богов. И каждый 
из них имел свое собственное лицо, характер, поступки. 
В кладовой памяти народа сохранились и другие мифи
ческие персонажи (Тю ркелли, Вушни, Апас, Алпаста и 
другие), чьи образы также нашли достойное место в этой
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книге. Чуваш и помнят имена великих героев - Л амана, 
Асламаса, Асана, Ятмала, Улыпа и других. В книге автор 
в увлекательной ф орме излож ил их ж изнь и подвиги. 
Каждый образ, каж ды й персонаж этой книги оставили 
неизгладимый след в культуре чувашского народа. Если 
задуматься, то по большому счету подлинным автором этой 
книги является народ, сохранивший, несмотря на все ка
таклизмы, свой взгляд, свои воззрения на мир, на свою ис
торию в легендах и мифах, рассказах о богах и героях. Безус
ловная заслуга М .II.Ю хмы прежде всего заключается в том, 
что он сумел показать читателю феномен чувашского мифа, 
возникшей в недрах общества тысячи лет назад, что дает 
внимательному, думающему читателю возможность по кру
пникам собирать истину и проникнуть к истокам истории 
родного народа. Это очень сложная и кропотливая работа, с 
которой народному писателю Чувашии М.Н.Юх.ме удалось 
справиться блестящее

1996.

П У Т Ӗ Ш  П А Т Я Н  - Ч Ӑ В А Ш Ӑ С Ч А Х Ӗ

1.
Ку эпё ача чухнех нулнӑччё. Пирён ялта, хамар урам- 

рах пёр гштё интереслё вага ҫын пурӑнатчё. Калаҫма, шӳт- 
леме, юмах яма иитё ӑстаччё. Ҫынсене мён кӑна каласа 
култармасчё нуле вал! Ҫак уын шӳтлеме нуҫласан валти 
те, вётти те, аруыиё те, хёрарӑмё те iini хытичченех ку- 
латчёҫ. “ Еҫлесе gey мар, кулса та ыванма нулать ҫав ’, - 
гекеле гчёҫ хӑйсем да в шурсухалӑн хаваслӑ каладавне ит- 
ленё май. Пёр-нёр хуйхапа пусарӑнна ҫыниӑн тёксём куҫё- 
сем те ӑста шӳтиикпе каладпа май чылаях дуталатчёҫ, ма
лаш лӑх шанчӑкёне тулатчёҫ.

Ун пирки ял-йыш: “ Вӑл Путёш Матян пекех!” - тегчё.
Ача асёпе ялан шухӑшлаттӑм: “Кам-ха вал Путёш Па- 

тян ?” Чӑтаймарӑм, пёррехинче хӑю ҫитерсе ҫакӑн ҫинчен 
ватӑран хӑйӗнчен ыйтрӑм.

- Кам пёлет ӑна, - кулса ячё хайхи чеен, алӑри кукӑр 
чёлёмне хай ларакан вут каски ҫине шак-шак шаккаса. -
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Пурте ҫапла калаҫҫӗ те. Пӗр сӑмахпа каласан, шывра та 
путман, вутра та ҫунман ҫын вӑл Путёш Патян...

- Хӑш ялсем вара вӑл? - гӗплёнрех пӗлесшён пултӑм 
эпё. - Аҫта пурӑнать?

- Кунта мар, - аллипе сулнӗ ватӑ ҫын. - Таҫта урӑх ҫёрте, 
Вирьялта пулё. Путёш Патяна ӑна пирӗн ялсем никам га 
курман... Ҫёр ҫула ҫитаё Палля пичче Патяна Кавал паса- 
рӗнче хӑй аслашшё тӗл пулнине калатчё. Палля пичче вилии 
те ҫур ёмёр ытла ёнтӗ. Теприсем тата ҫав Патяна Ишеке Ми- 
кул Турра пуҫ ҫапма кайсан куртӑмӑр тенине те илтнё эпё...

Нумаях та вӑхӑт иртмсрё, :зпё шкула ҫӳре пуҫларӑм. 
Вулама, ҫырма тӑрӑшсах вёреитём. Киле килсе тӑракан 
"К апкан” ясурналти кулӑшсене те саспаллин-саспаллин 
шёкёлчеме пуҫларӑм. Пӗррехинче эпё унта "Путёш Патян 
м ы скарисем ” ятпа шӳтсом пичетленсе тухнине куртӑм. 
Ш ӳтген ӑйне вара: “ Ю хма Мишши ҫырса нлнё” тесе 
палӑртил. “Апла П у тё т  Патян ӑҫта пурӑннине Ю хма 
Мншши пёлет пуль-ха” , гесе шухӑшларӑм знё ҫаван чух
не ача ӑгёпе. Анчах Юхма Мншши хӑй ӑҫта пурӑннине те 
пёлместёп. Аптраиипе вара пёр аслӑрах юлташиа “ Капкӑи” 
журнала ҫыру ятӑмӑр. Путёш Патяи хӑш ялсем иккенне 
ҫырса пёлтерме ыйтрӑмлр Анчах ясурналран хыпар-хӑнар 
пулмарё. Тен, ҫырӑвӗ ҫитмеи те пулё...

Чылайран, аслӑрах клаееенче вёреннё ҫулсчнче пулас, 
районтп хаҫатра Путсш Патян мыскарисен пысӑк ярӑмне 
вуларӑм. Уйрӑмах "Вилёмеёр Патяи" тенё юлашкн хайлав 
ман асра толчё. Ҫёре кём<' вӑхӑт ҫитсессён те Патянрн пуриӑҫ 
вайё ӑна ҫёиёреи чёртсе тӑратать.

“Ҫавӑнтанпа пирён халӑх юратакан Путёш Патян вил- 
ме те шутламасть, - ҫырат». Юхма Мишгаи. Пурӑнать халӑх 
хушшинче. “Аҫта, ӑҫта?” teee ыйтан. Ара, ӑҫта чӑваш 
пур, Патян ҫавӑнта нурӑнать...”

Ҫавӑн чухне эпё Пугёш Патян чӑваш халӑхё гаутласа 
кӑларнӑ ӑслӑ та маттур ҫын иккенне питё лайӑх ӑнланса 
ил гём...

2.
Путёш Патян пирӗн халӑх ӑс-тӑнёнче, шухӑш-ёмётӗнче 

ёмёртен пурӑннӑ, анчах совет саманинче ҫухалма тытӑннӑ 
сӑнар. Тен, кам пёлет, халӑх килёштерекен, юратакан сӑнара 
Юхма Мишгаи тепӗр хут чёртсе тӑратса хамӑр халӑха тавӑ-
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рса паман пулсан, Путёш Патян тӑван халӑхшӑн та, тёнче 
культуришён те ёмӗрлёхех пётетчё, ҫухалатчё пулё. Халӑх 
писателё ҫак сӑнара ҫёнӗрен чёртрӗ. Халӗ ёнтё Путёш Па
тян - пирён халӑхӑн чӑнласах та вилёмсёр те сӑваплӑ, пар- 
хатарлӑ сӑнарё.

Юхма Мншши “Капкӑн” журиалра пёрремёш хут Путёш 
Патян ятне 1961 ҫулта, сентябрь уйӑхӗнче (17(38б)-мӗш  
номер) вулакансем патне ҫитерет. Унта 4 хайлав - “Ҫур- 
сах пётер эппин...” , “Ытлашгаи ёмётсёр ан пул” , “Хытку- 
к ар ” тата “Юрать-ха хам чарса пыратӑп” пичетленнё. Ҫак 
хайлавсем умён “Капкӑн” редакцийӗ пысӑк мар умсӑмах 
ҫ ы р п ӑ : “ А натри чӑваш ссм  хуш ш инче П атяп ятлӑ  пёр 
м ы скарал л ӑ  ҫын ҫинчен тёрлё еӑм ах-ю м ах ҫӳрет. Вӑл 
м ӑсӑльм ансен  Ходжа Н асретдинё е тата нидерландсен 
Гилль Уленшпигелё евёрлё пулса тухать. Тёлёнмеллескер 
йулннне кура ӑна халӑх “путёш” (тёлёнмелле, кулӑшла) 
тесе ят панӑ.

Путӗш Патяп хӑҫан пурӑннине никам та пёлмест. Кун 
ҫинчен ум мыскарисем тӑрӑх та калама йывӑр. Хӑшпёр 
мыскарнеем гӑрӑх ӑна революци хыҫҫӑн пурӑина теме май 
килет, генёр тёрлс мыскарисем тӑрӑх вара вал тахҫ-ап ава
лях пураннӑ пулса тухать.

Эннр пичетлекен мыс карагене Патарьел райопёнчп Ҫён 
Лхпӳрт, Туҫа, Сӑкӑт; Комсомольски районёнчи Нёркеҫ, Ян- 
касен, Виҫпӳрт тата Шӑмарша районёнчи ялсенче ҫырса илнё.”

“ К а п к а н ’ ж урналам  ҫак ном ерӗнчен  пуҫлаеа вара 
вилёмеёр сяпяр каллех тӑваи чӑватп ҫӗрне таврӑпса, члваш 
хулп ядёсем гарӑх ҫулҫӳреве тухса каять. “ Капкӑнпа" пёрле 
“Тӑваи Лгал ” , “Ялав”, "Хатёр пул” журналееп тата “ Ком
мунизм ял аве” хаҫат хӑйсен страницисенче ҫак ае.тӑ та 
иу.ггаруллӑ b.iuaui ӑсчахие хӑнана чёнме тытанчеҫ. “Ял«в 
журналра Путёш Патяи пёрремёш хут 1962 ҫулхи 1-мёш 
номерте хӑпара пулать. Ана хӑиана чӗнсе, редакцире ёҫле- 
кенсем ҫапла чыслаҫҫё: "Халӑх сӑмахлӑхё вилёмсёр. Халӑх 
хуш ш инче ҫырса илнё Путёш Патян мыскарисем <,акна 
тепёр хут ҫирёплетсе параҫҫё. Пёчёк кулӑш-питлевсенче 
ҫырса катартнӑ Путёш Патян ятлӑ чӑваш ҫынни пурнӑҫра 
чӑнласах пулнӑ-и, пулнӑ пулеан, хӑш ҫулсенче пурӑннӑ - 
пёлеймеегнёр. Вӑл халӑх шухӑшласа кӑларнӑ сӑнар пулё.

Путёш Патян - халӑх геройё, ун мыскарисем пире чӑваш
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халӑхӗн  чун-чёрине, кӑмӑл-туртӑмёпе интересне тарӑн- 
раххӑн пёлме пулӑшаҫҫё.

Патян - чухӑн, ёҫчен ҫын, хӑй ёҫёпе тӑранса пурӑнать. 
Вӑл - ӑслӑ, тавҫӑруллӑ, пысӑк туйӑмлӑ ҫьш, чёлхе ӑсти. 
К аппайланакансене, иртӗхекенсене, ӗмӗтсёрсене пётём 
ӑш чикёпе ю ратм асть. Т ӗрёслёхш ён ҫунать, гёрёслёхе 
х5'тёлет. Тӑр кӑитӑрлах суйма пӑхакансемпе ултавҫӑсене 
тепёр чух вӑл хӑй те ҫӑмӑллӑнах тӑрӑлтарса хӑварать. Ан
чах Патян вӑл хӑйёнчен никама та култармасть, куштан 
семпе пуянссне, пуп таврашсеие унӑн вичкён чёлхи “сӑхса 
илме” яланах хатёр ...”

Путёш Патян мыскарисене Ю хма Мишши “ К апкӑн” 
библиотекинче пичетленнё хӑйён “Ҫуралнӑ кун” (1974 ҫ .), 
“Асамлӑ вы рӑп ' (1980), “Лайӑх кӳршӗ” (1986 ҫ.) кёнеки- 
сене те кёртпё. “Чӑваш календарё” ятлӑ ҫултарӑкра пёрре 
тухакан хулӑ.м кёнекере те кун курчёҫ Путёш Патян шут- 
кулӑшёсем

Ҫакна та налӑртас пулать: Юхма Мишши тӑрӑшни ха- 
рама каймарё, ҫак ҫивёч сӑнара вулакансем кӑна мар, кулӑ- 
шпа ннтлев ла^ҫинче ёҫлекен ҫыравҫӑсем те чун-чёререн 
юратрёҫ, yuna туслӑ нулма тӑрӑшрёҫ. “Юхма Мишши халӑх 
сӑмахлӑхёп ахах-мерченне тирпейлён пуҫтарса пыракан 
писатель, - тесе каларё паллӑ ҫыравҫӑ Виталий Енёш. 
Унӑн Путёш Пагянё - халӑх хушшинче ҫуралнӑ кулӑшла 
та мыскараллӑ < ӑнар. Путёш Патян ҫинчен пуҫтариӑ ха- 
лапсем, тёрлё ҫпипс тӗртнё кавир евёр, халӑх пултарулӑхён 
асамлӑ тёррисене куҫ умне анлӑн илсе пыраҫҫё. Антив, 
пурмӑҫ ҫулёпе чылай утнӑ Патян чӑвашсемпе тутарсем, 
мӑкшӑсемпе ҫармӑесем, ҫавӑн пекех ытти халӑхсем хуш- 
шине те ҫитпё нултӑр, урӑх халӑхсенче вӑл пачах урӑх 
ятпа ҫӳретёр. У и цлнчен ҫӳрекен халаисем - пётём халах 
мулё. Ҫав мула писатель тимлён упрани вара - вӑл хӑй 
гепёр пуянлӑх.”

Аркадий Еҫхёл вара ҫапла ҫырчё: “Ю хма Мишши са- 
тирӑпа юмор лаҫҫинче те ӑнӑҫлӑ ёҫлет. Кунта ун хӑй юратнй 
геройё - Путёш Пагян пур. Питӗ ӑслӑ ҫын вӑл, хӑш чух 
айванрах та, анчах унӑн ‘‘айванлӑхёнче” халӑхӑн пысӑк 
ӑс-хакӑлё, ырӑ чеелёхё хёлхемленсе тӑрать.”

Тёрёс те пёлсе сӑнлаҫҫё ӑста ҫыравҫӑсем Юхма Мишшин 
ҫёнёрен пурыӑҫ панӑ хамӑр халӑхӑн вилёмсёр геройне.
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Путёш Патян пек вилӗмсёр сӑнар кашни халӑхӑнах пур. 
Вёсенчен чылайӑшё хӑйсен этносён картинчен тухса пётём 
тёнчипех сарӑлнӑ. Чи паллисенчен пёри, паллах, Ходжа 
Насретдин. Ана узбексем те, туркменсем те, тутарсем те 
тата ытти хӑшпёр халӑхсем те хӑйсен ӑсчахё теҫҫё. Казах- 
сен кун пек вилёмсёр сӑнар - Алтар Кося, удмуртсен - 
Лапша Педунь, вырӑссен - Иванушка-дурачок, болгарсен - 
Хитрый Петр, румынсен - Пэкале, чехсен - Франтишек... 
Ю хма Мишши тӑрӑш нипе ҫирёммёш ёмёрён утмӑлмёш , 
ҫитмёлмӗш тата сакӑрвупиӑмёш  ҫулёсенче пирён Путёш 
Патян та пётём тёнчене ту ха пуҫларё. Унӑн мыскарисем 
чи малтан вырӑс.ла, унтан тутарла, марилле, украинла, 
грузинла, полякла, нимёҫле кун ҫути курчёҫ. Унсӑр пуҫне 
П утёш  П атян  к у л ӑ ш -ш ӳ ч ё с е м , м ы ск ар и сем  тё р л ё  
сборниксенче, вёренӳ кӗнекисеиче пичстленчёҫ. Ҫакна чи 
малтан Саратовра вырӑсла тухса таракан "Волга” журнал 
асӑрхарё. Вырӑссен паллӑ критике Ольга Гладышева хӑйён 
куллен гтичетленекен “Л итературная жизнь П оволж ья” 
ятлӑ питё тёплё статйинче ( “Волга” , 1974 2-мёш по
мер) пирён вилёмсёр ӑсчах пирки ҫапла ҫырчё: “Болгарс
кий город Габрово стал всемирно известным благодаря весе
лому характеру своих жителей, которые в любых случаях 
жизни умеют сохранять самообладание, оптимизм и хозяй
ственную осмотрительность, так, что, даже падая с крыши 
собственного дома, габровец успевает крикнуть жене в окно:

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

непринужденный мудрец Пудзш Патян, который заставил 
бы уважать себя любого габровца. От непосредственного 
Патяна не поздоровится никаким пройдохам. Найдется он 
что о. весить невеже и задоре:

“ П иж он  в м одном  к о т ел к е  встр ети л  П атян а  в 
соломенной шляпе, и между ними произошел такой диалог:

- Гы что, всерьез считаешь, что зго сорочье гнездо - 
ш ляпа?

- А ты что, всерьез считаешь, что под твоим котелком 
голова?”

Пирён вилёмсёр Патяна Мускавра пурӑнакан вырӑс пи 
сателссем те асӑрхарёҫ. Чӑваш асчахё Путёш Пагян пётём 
тёнче культуринче паллӑ вырӑн йышӑнса там а тивёҫлине
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питё уҫӑмлӑн палӑртса, М ускавра пурӑнакан вырӑссен 
паллӑ поэчӗ Владимир Савельев “ Распахнутая настежь 
душа писателя” статйинче ҫапла ҫырчӗ: “ Мишши Юхма 
всегда в гуще жизни, в гуще народа и весь в народе. Его 
творчество во всем опирается на чувашское народное твор
чество, видимо, поэтому и близок он народу. Изучая и 
кропотливо собирая народное творчество, М.Юхма возро
дил забытые жанры, такие, как хайла и мыскара... Он дат 
вторую жизнь народному герою чувашей Пудешу Патяну, 
острослову и мудрецу, который сейчас, благодаря писате
лю, живет в народе, как скажем, Ходжа Насретдин у узбе1 
ков, татар и таджиков.”

Путёш Патяна пётём тёнче кур мал ӑх кӑларас ӗҫре Юхма 
М иш ш и тӑрӑш саХ  ёҫ л е р ё , ун ягне хӑйён М ускавра 
"Советская Россия” издательствара 1971 ҫулта пичетлеп- 
се ту хнӑ “Элпи чечекёсем ” кёнекпне кёртни те питё 
вырӑплӑ пулчё. Унта “Мыскара" ятпа Путёш Патянӑн 27 
шучё пичетленнё. Ҫакӑн хыҫҫӑн гшрён вилёмсёр ӑсчахпа 
тёнчери паллӑ тюркологсем Н.Баскаков (вы рас), Гуннар 
Я рипг (ш в е д ), Ион К онстантин (р у м ы н ), В .К рю гер  
(СШ А ), А.Альтман (Ф Р Г ) кӑсӑкланма тытӑнчёҫ. 1972 ҫулта 
Пои Константин Францире Сорбонна университечё кӑларса 
таракан “ Гурчика” журналра (4-мёш помер) “Чавагастанра 
ia х ӑйен Х одж а Н аеретдинё и ур” ятла пысӑк тёпчев 
п и ч егл еее  к ӑ л а р ч ё . “ Ч у ваш ск и й  п и сател ь  М ихаил  
Николаевич Юхма, восторженный сын чувашского наро
да, воодушевленный великой любовью к народному фоль
клору, опубликовал в 1971 году, в Москве сборник ска
зок, соборлнных из чувашского фольклора, представлен
ных в прекрасной литературной обработке.

Па страницах 141-156 есть глава, названная “Мыск«ра , 
охватывающая 27 анекдотов, связанных с именем Патяна, 
героя народных чувашских шуточных рассказов.. Патян 
представляет собою простого человека из народа, умного 
крестьянина (в  большинстве случаев Насретдин является 
деревенским учителем, но у румынского Пэкале имеются 
общие черты с Патяном), крепко связанного не только со 
своей  Родиной и ее зем лей , но и особенно со всем 
здоровым и морально существующим в его мире, в чело
вечности, которое он любит...
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Благодаря этим работам Патян сможет занять достой
ное место среди других героев народных анекдотов и шу
точных рассказов: Насретдина Ходжи, Алдаркосе, Муш- 
ф и к и ...”

Путёш Патян ҫинчен ҫав ҫулсенчех “Болгаро-советская 
друж ба” журналра пӑлхарсен паллӑ писателе Ангел Тодо 
ров та ӑшӑ ҫӑмахсем ҫырчӗ, вӑл тёнчене ту'хнишён савӑн- 
нине палӑртрё.

Совет Союзёнчс, М ускавра, Европӑри тата Азири тёрлё 
чёлхепе тухса таракан “Советская литература” журнал вара 
хӑйён 1975 ҫулхи 6-мёш номорёнчс, Юхма Мишши пулта- 
рулахне пахаласа, вал ҫырнӑ хайлавсенчи еӑиарсене ырла- 
са ҫапла ҫырчё: “Пюрнеске - самый любимый национальный 
герой чувашской детворы, своеобразный М альчик с паль
чик. Образ его весь растворен в окружающей нас природе, 
он сам от природы, и доброта его не просто - добрые дела, а 
Как бы продолжение развития и самосовершествования при
роды. То же самое можно сказать и о Патяне. Своеобраз
ный чувашский Ходжа Насредтин, и с чисто национальным 
видением мира и всей нашей жизни и бытия.”

3.
Юхма Мишши тарашиипех Пу гёш Патян ячё чӑваш дра- 

матурпш е те. кёчё. Ҫак вилёмсёр шӳт ӑстин мыскарисеие 
тёпе хурса халӑх писателе малтан пукане театрёсем валли 
"Ҫӳгципе хупӑлчи ’ ят.тӑ пьеса <,ырчё. Дна 1974 ҫулта Чаваш 
рсспубликннчп пукане театре лартрё. Асӑннӑ пъесана Раҫ- 
ҫен культура мнннстерствин репертуар комиссийё вырӑс 
.та “М уж и жена одна сатана” ягпа куҫарчс, ҫёршыврн 
театрсене сёнчӗ. Чӑваш Патян вара Алма-Ата, Одесса тата 
Т у л а  театр ёсен  сц ен и сен чен  ку р ак ан сен е  сал ам л ам а  
гытӑнчё.

Путёш Патяп мыскарисене тёпе хурса хайлана пёрремёш 
пьеса ӑнӑҫлӑ пулса тухни Ю хма Мишшине ҫак жанрпа 
тата урӑх хайлавсем те ҫырма хавхалантарчё. Патяна сце
на ҫи н еи лсе  тухнӑ тепёр пьеса - "Эх, тёлёнтермёш мыс
к а р а ...” Ана Пир-авӑр комбиначёи Культура керменё ҫум- 
ёнчи Чӑваш халӑх театрё 1986 ҫулта лартрё. Режиссерё - 
Р С Ф С Р  культурин тава тивёҫлё ёҫченӗ Нина Панина. 
Спектакль питё ӑнӑҫлӑ пулнине пичетре те ҫырчёҫ, радио- 
телевиденипе те каларёҫ. Вал паян кун та театрӑн реперту-
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арёнче. Часах Юхма Мишши вилёмсёр Патян ҫинчен “Ҫӑтма- 
ха лекесчё!..” ятпа ҫӗнӗ пьеса-камит ҫырчӗ, Ку хайлав та 
питё ӑнӑҫлӑ пулса тухрё, ӑна тӳрех “Как попасть в рай?..” 
ятпа вырӑсла куҫарса ҫёршыври нумай театрсем хӑйсен ре- 
пертуарне кёртрӗҫ. Талантлӑ пьесӑна Мускаври “Гротеск” 
театр та часах хӑй сцени ҫинче лартрё. Ана лартаканё - Ни
колай Курьяков режиссер. Патян ҫинчен ҫырнӑ ҫак пьеса 
паян кун та ҫёршыв тёп хулинче Мускав театрё лартнӑ 
пёртеи пёр чӑваш пьеси. Шел те, ҫак ӑста, чӑн чӑвашла пьесӑ- 
иа Шупашкарти театрсем сцена синче лартма халиччен те 
мехел ҫитереймерёҫ-ха. Ун вырӑнне вара чӑваш Патянё "Гро
теск” театрпа пёрле Австрире, Израильте, Грецире, Румы 
мире гастрольте пулчё, пётём тёнчене хӑй мыскарисене ка- 
ласа парса чунтан-чёререн култарчё, авалхи чӑваш культу 
ри мён тери аслӑ иккенне кӑтартрё.

4.
Б олгари  ҫёрты вён чи  Габрово хулине зпир маларах 

асӑннӑччӗ. Унта чылай ҫул хушшп Тёичери Кулӑш кунё 
иртиине пурте пёлеҫҫё. Ун чухне пётём Габрово хули те- 
миҫс кулӑш театрё пек пулса тӑрать. Хула урамёсенче сцен 
кӑсем, нитермедисем, пёр пайлӑ кулӑшла пьесӑсем выляҫҫё, 
анекдо'тсем калаҫҫё, ш ӳтлеҫҫё, кулаҫҫё, тёрлё халӑхӑн 
вилёмсёр сӑиарёсем пёр-пёринпе паллашаҫҫӗ. Урӑхла ка- 
ласаи, Габрово хулинче ирттсрекен ҫак чаплӑ уява Ходжа 
Насретдин та, Алдар Косе те, Чее Пстёр та, Ухмах Иван 
та килсҫҫе, хӑйсеп хавасла шӳчёсемпе халӑха савӑнтараҫҫё. 
1973 ҫултап пуҫласа кунта чӑвашсен вилёмсёр Путёш Па- 
тяиё ге кнлсе ҫӳрет, ыттн халӑхсеп вилёмсёр шӳт ӑсти сӑна- 
рёсемпе пёр.те Габрово урамёсемпе уурет, хӑй шӳчёсемпе 
халӑха савӑнгарать, пёлес текенсене аякри Чӑваш ҫёршывё 
улн.чен каласа парать. Чӑнах та, Путёш Патян нетём тёнчс 
культурии пёр пайё пулса кашни ҫын килне кёме тивёҫлӗ 
пулчё.

Путеш Патян пётём тёнчене тухрӗ пулсан та, паян кун- 
чченех унӑн пётём эткерне пухса пётёмлетсе кӑларнӑ кёнс- 
ке ҫукчё ха.

Вулаканӑмӑр, эсё халь аллуна илнё кёнеке шӑпах ёнтё 
Путёш Патян шучёсемпе мыскарисен хӑйне евӗрлё энцик 
лопедилле кӑларӑмё. Вӑл сана килёшессе шанас килет. Ан-
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тив, чӑваш ӑсчахӗ Путёш Патян кашни чӑваш килнех кётёр, 
унта кётнӗ хакла хӑна пултӑр.

1996.

Ч Ӑ В А Ш  Ҫ Ы Н Н И Н  С П И К Е Р  Ш Ӑ П И

1.
Юхма М ишшин “ Куккук куҫҫулё” ҫёнё романне пите 

килёштерсе вуласа гухрӑм. Хайлаври тёп геройӑн - Али- 
пайӑн хивре пурнадё, синкер шӑпи уйрӑмах шухаша ячё. 
Сӑмаха вӑрӑма ямасӑр манан турех ҫакна аалӑртас килег - 
роман нуҫламашёпе иаллашнӑ май - пултаруллӑ чаваш арё 
тӑван чӑваш дёрёнче, ашшё-амӑш килёнче савнӑ арамёпе, 
пёчёк ачипе телейлён ҫеҫ пурӑнмалла пек. Анчах та кёдех 
Алипайӑн Раддсй чапёпе мухтавёш ён юнлӑ вӑрдӑ хирне 
тухса каймалла иулать. Араскалё ҫанла. Чӑваш ачи хӑруша 
та ш екер вӑрҫара юн тӑкать, кайран нимёҫсен аллине ле- 
кет. Тёлёнмелле иулсан та, тыткӑнри ҫын шӑгш никама та 
касӑклантарм ае 1ь иккен , ӑ и а Т ӑ в а н  ҫёрш ывёнче манса 
кайиӑ мён. Ку хушӑра, тыткӑнри салгаксен суранёсем пур 
ленсе ҫёрнё вахӑтра, Раҫҫейре урӑххисем, большевпксем, 
хуҫа-чанаҫҫё, хӑйеен аллине вӑйпа ярса илнё влаҫа хёҫие 
те пашална ҫирёнлегеҫҫё. Алипайӑн таван ҫёршывран татӑ- 
леа каясси нимсе майриие Эльзӑна юрачса пӑрахнинчен 
мар, шӑпах ҫакантан нуҫланать те ёнтё. Юрату вӑл - сӑлттав, 
пуриаҫ чӑилахё - пурнаҫ тилхени.

Ҫапла вара, кётмен-туман ҫёртенех Алинай хӑй нётём 
ч у и не uapca, юиие гакса хӳтёленё Рад(,ейшён ют пулса 
тӑрать. I ӑван киле таврӑиса, таван ял та мар, таҫти тау ти 
аякрд, ют ҫёрте, 1 ерманире йӑва еаварать вал. Анчах Гер 
манире нимeg майрипе иурӑнса нимёд дынни пулайнаи  
ха - чӑн-чӑн чӑваш чунлӑ чӑваш ачи?

I ёнче нутлӑхри лачака пек лачӑртатса тана чухне этем- 
ре юн туртӑмё ытларах вай илет пулас. Алипай чунёнче тад- 
га шалта чун тёнёнче нуранакан чӑн-чан чӑвашлӑх дуралачъ, 
дёпре пек йудее хапарса, вай илее дунат саратъ. Анчах гелей 
илсе килме пултара гь-и-ха ӑиа дак чӑвашлах туйамё?

Чунё-чёринче, юнра вӑраннӑ чавашлах Алипая нимён 
телей те кӳмест. Мёншён тесен, тертре нуранакан таван-
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ран та тӑван чӑваш ҫӗршывӗ - ӑна пачах та пулӑшаймасть. 
Тепёр тесен авал ирёклё те мухтавлӑ пулнӑ Чӑваш ҫёршьшӗ 
хӑй те Раҫҫей пусмӑрёнче-мӗн. Вӑл вӑхӑтри Раҫҫее вара ют 
ҫёрте тыткӑнра асапланакан салтаксем ҫеҫ мар, ҫёршывра 
пуранакан вак халӑхсем те, вӑл шутра чӑвашсем те кирлех 
пулман пулас. Ҫак шухӑш патне Чӗмпӗрти чӑваш шкулне ҫав 
ҫулсеиче епле ҫӗмёрсе ишсе-ватса пётерни хӑйех илсе пырать.

Тепёр тесен, ун чухне Раҫҫее чӑвашлӑхшӑн тӑрӑшакан 
чӑваш ҫыннисем кӑиа мар, вырӑс ҫыннисем те кирлех пул
ман пулё. Чылай ҫул иртсен Тӑваи ҫёршывне вилме килнё, 
юлагаки кунёсенче те пулин чӑвашлӑхра канӑҫ тупас текен 
Алипай Раҫҫейшӗн ют иккеп, ӑна шпион картне лартаҫҫё.

Тёрлӗ халӑхӑн мёи чухлё ывӑлё-хёрё айӑпсӑр айӑпланса 
пётнё пулё ун чухне. Анчах та ку урӑх ыйту. Юхма Мшпшин 
“Куккук куҫҫулё” чӑваш ҫынпии хура элчелё ҫинчен ҫырнӑ 
чи ӑста хайлавсенчеп пёри т е х  палӑртнӑ пулӑттӑм эпё.

Алҫырӑвёпе паллаштарнӑ чухне мана ҫыравҫӑ ҫак ро 
ман мёнле ҫурални пнрки ҫалла каласа панӑччё:

“Кашни ҫулҫӳрев тӑван килтен тухса пёрремёш утӑм 
тушшчем нуҫланать. Вёҫенкайӑк вӗҫевё те ҫунатне сарса 
урисемпе тапса яиинчен гытӑиать. Ҫакӑн пекех кашни хай- 
лавӑи та пуҫламӑш утӑмё е вёҫеве ҫскленес саманчё пур. 
Ку ром ан  сю ж ечё ман пуҫра 1959 ҫулта тёвёлсим е 
гытӑппӑччё. N'n чухне эпё Чӑваш АССР Краеведени му- 
зейёнче ӗҫлеме тыгӑннӑччё ҫеҫ-ха. Музей фотографёпе Б. 
Тимкиипа пёрле мана ҫёнё экепонатсем пуҫтарма пёрремёш 
хут командировкӑпа япӑччё. Эпир Комсомольски тата Пата 
рьел районёсеиче пултӑмӑр. Ҫавӑн чухнс ёнтё эпё шӑп та 
лӑп Аслӑ Аттелёх вӑрҫин легеидарлӑ геройён Иван Смир 
повӑн сӑиӳксрчёкпе тупса таврӑипӑччё. Халь вӑл ӳкёрчёк 
вёренӳ кёпекисенче те пичетленет. Лйнах ҫав командиров- 
кара ҫ)'ренё чухне эпир П атӑрьел районёнчи пёр яла 
ҫитрёмёр, те Туҫаччё, те Вӑтаелччё. Халё маннӑ та ёнтё. 
Ҫавӑнта пёр карчӑкпа старик патне хваттсре кётёмёр. Халь 
хи пекех астӑватӑп: хватгер хуҫи - сарлака кӑкӑрлӑ, ҫутӑ 
куҫлӑ, кёреҫе сухаллӑ хитре старик. Ҫавӑ хӑй пурнӑҫӗ ҫин 
чен каласа пама тытӑнчё. Германири иккёмёш тёнче вӑрҫи 
пуҫланичченхи Алипайпа Эльзӑн пурнӑҫё шӑп та лӑп ҫак 
старик каласа кӑтартнинчен гёвёленме тытӑннӑччё те ёнтё.
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Питӗ тарӑн шухӑша янӑччӗ мана ун чухне ҫак старик кала
са кӑтартни.

Каярахпа, 1968 ҫулта, эпир аннепе пӗрле атте вилтӑп- 
рине пуҫ тайма Полыпӑна кайнӑччӗ. Ҫавӑнта Люблин ху
линче п у р ӑн ак ан  чӑваш  ҫы ннине П авел  Т у л е е в а  тӗл 
пултӑмӑр. Ун ҫинчен эпӗ “Чӑваш юрри” очеркра тӗплён 
ҫырса кӑтартнӑччӗ. Ҫал-ҫамрӑкла чӑваш ачи Польшӑра юлнӑ 
та поляк ҫынни пулса тӑнӑ. Пире тёл пулсан вара унӑн 
чун-чёринче, юнёнче ёмӗр-ӗмёр упраннӑ чӑвашлӑх вӑраичё.

Ҫак икс хӑйне евёрлё тӗлпулу, икё ҫунат пулса, мана 
ҫёнё пулае роман пирки шухӑшлаттарма тытӑнчёҫ. Чылай 
ҫулесм иртрёҫ пул сап та эпе ҫак тёлпулусене манман; хама 
хам ялап ыйту параттӑм: “ Ютра пурӑнса, ют йӑла йёркепе, 
ют чёлхепе калаҫса, ют ҫынсене кӑна курса пурӑнса, этем 
чӑн-чап те лей тупмл пултарать-и, ҫук-и? Раҫҫей пирёншёи, 
чӑвапн емш ёи, чӑн-чӑи анне пулса тӑнӑ-и, ҫук-и? Мёи 
пёчёкреи паттӑрлахпа чӑилӑха элем тунз зтем сутӑнчӑк 
пулма пултарать-и , ҫук-и? П аттӑр этемён чун-хавалӗ, 
ҫыплӑхё омёрлёх упранма пултарать-и?” Ҫак ыйтусене ху- 
рав шыраса ҫырма тытӑнтӑм та ёнтё эпё «Куккук куҫҫулё» 
романа. Роман ячӗ хӑйне хӑйех ҫуралчё. Тёрёссипе кала- 
сан, эпё сисмесӗрех перо ҫапла ҫырса кайрё. Куккук куҫ- 
ҫулё куита - метафора ҫеҫ. Чӑвашлӑхшӑн ҫунакан чан-чан 
чӑваш уыннин пурш ҫё вал куккук куҫҫулё. Чан чӑн чӑваш 
ҫыннип xvpa элчелё вӑл - куккук куҫҫулё».

Писатель каласа кӑгартни чӑнах та питё кӑеӑк.
Ю хма М игашин “ К уккук ку ҫҫу л ё” ром ане тарӑи  

ш у х ӑ т л а  ф и л о с о ф и л л е  х а н л а в . Kv ром ан  чӑваш  
лнтера гурииче хӑйси тивеҫлё пысӑк пёлтерёшлё вырӑнне 
йышӑнё. Романри тёп геройӑн, Алипайӑн кунуулё чылай- 
Mbi iaii ҫмншӑн в ё р е н т ӳ к к , лслайлӑ пулё.

1996 .

Ч Ӑ В А Ш Л Ӑ Х  Т Ӗ Н Ч И Н  Х А К Л Ӑ  П У Р Л Ӑ Х Ӗ

Акӑ ёнтё эпир авалхи чӑваш лӑх тёнчин алакне уҫса 
хамӑран авалхи мифсемпе тага легендӑсемпе наллаш са 
вёсем ытти халӑхсеннинчен пёрре те кая маррине кургӑмӑр, 
вёсен санарёсене куҫ умёнче ӳкерчёклён курса савӑнгамар.
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Авалхи чӑвашлӑх тӗнчи, авалхи чӑваш туррисем, авалхи 
чӑваш паттӑрӗсем - чӑн-чӑн ӗмёрлёх пурлӑх. Халӑх ӑсё, 
халӑх чунё, тавракурӑмё, ёмёчӗ-шухӑшё упранать вёсенче.

Юхма Мишши ҫак чӑвашлӑх тёнчине уиракан пурлӑха 
пёр ҫёрс пуҫтарса, наукӑлла классификаци туса, ҫыравҫӑ 
тата шухӑшлавҫӑ куҫёие пӑхса, кашни сӑнара, авалхи пат- 
тӑрсене хӑйсене ҫеҫ тивёҫлё вырӑна лартса, вёсене пысӑк 
пёлтерёш парса, хӑйён ҫак кёнекине вулакансене парне- 
лерё, питё пысӑк та сӑваплӑ ёҫ турё. Тӳрех калатпӑр: ку 
кёнёке - халӑх ӑслайё, пирён нации чи паха пурлӑхё. Юхма 
Мишши ҫав пурлӑха пуҫтарса, “Авалхи чӑваш туррисемпе 
паттарёсем» (Авалхи чӑваш тёнчи) ятпа ылттан ҫӳпҫене 
хурса халӑха каялла тавӑрса панӑшӑн пирён пурин те тав 
тум алла.

By лака п асӑрхаре пулё - пирён, чӑвашсен те хӑйне евёрлё 
Олимп пулпӑ иккен. Ана Арамаҫи тӑвё тенё. Авалхи грек- 
сен туррисеп пантеонё пуҫёнче Зевг тӑнӑ. Чӑвапт турриген 
пантеонё пуҫёнче тёнче хуҫи Танкӑр тӑнӑ. Юрату турри 
те, вӑрҫа турри те, тпыв турри те, тасалӑх турри те, пӳрт- 
ҫурта, килтерёшне сыхлакан турӑ та, инкеке лекнӗ ҫынее- 
не пулӑшакан турӑ та, вӑрмана пӑхса тӑракан турӑ та, ытти 
турӑсемпе мифла сӑнарсем те пулна чӑвашсен. Кашни тур
ри хай евёрлё, вёсен характере те, тулашёнчи сӑн сӑпачё 
те, шалти кӑмӑл-сисёмё те, ёҫе хутшӑнасси те хӑйне евёрлё. 
Вёсенчеи каш пнех вулакан куҫё умие чёрё пек тухса 
тӑраҫҫе.,. Апчах тёрлё сӑлтава пула эпир вёсене манса пынӑ, 
кайрам вара аса и.тме те пӑрахпӑ. Анчах пирён вёсене ман 
ма юрамасть Вёсене мании чӑвашлӑха ҫухатни.

Кёиекери “Ҫынсем - Ҫёр-анне ачисем” ятлӑ пайра ав
тор чаваш халпхё тёнче, ҫынсем мёнле пулса кайни ҫин- 
чен илемлёп, асра юлмалла аьлантарса парагь. Авалхи 
чӑвашсем тёнчери кашни пулӑмах ӑнлантарма, вёсенче хӑйне 
май л а илем, ҫынлӑх, чуй вӗҫевё, тасалӑх курма пёлнё. А ка, 
Тупе мёншён ҫӳле ҫёкленнине е чӗкеҫ хӳри мёгапён йӳпли- 
не, е шаланкӑ шыв мёнле ту шише, сӑвӑрсем мёнле пулса кай- 
нине вуланӑ май халӑх философийё аслине, чӑвашсем чӑнла- 
сах га авалхи халӑх пулнине аван аил а не а илме пулать. Чӑваш 
юмах-халанёиче, мифёсемпе преданийёсенче халӑхӑн мён авал- 
раи пуҫтарна ӑс-хакӑлё, ёмёрсем хуиппи пуҫтарӑннӑ опымё те 
аванах курӑнать.
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П а л л а х , каш ни  чӑваш  ҫы нни К ирем ет ҫинчен те, 
йӗрӗхсем ҫинчен те, усалсем ҫинчен те, ытти мифла сӑнар- 
сем (Тӳркёлли, Вушни, Апас, Алпаста тата ытти те) ҫинчен 
те илтнё пулё. Анчах вёсенчен кашнийё пёр-пӗринчен мёнпе 
уйрӑлса тӑраҫҫё-ш и?.. Ш ӑпах ҫак мифла сӑнарсем ҫинчен 
теплён каласа ӑнлантарас тёллев лартнӑ та ёнтё ҫыравҫӑ.

Авалхи грексен чаплӑ та вӑйлӑ паттӑрё Геракл, ҫынсене 
вут парнелекенё Прометей пулнӑ. Пирён те ҫавсем пекех 
вӑйлӑ, пӗтӗм тёиче тӗлёнсе тӑмалли мифла сӑларсем пулнӑ. 
Вёсенчен чи чапли, чи палли; паллах, Улӑп. Вӑл ҫынсене 
вут та тупса панӑ, чӑваш халӑхпе вилёмрен те ҫӑлнӑ, ӑна 
ёмӗр-ёмёр телейлё тума ёмётленнё... Тепёр чаплӑ паттар - 
Ламан. Емёр-ёмёр чӑвашсене телей кӳме, пулӑшма ҫуралнӑ 
пулнӑ вӑл. Анчах ӑна та, чӑвашсенс те ултав турри Суйкӑн 
улталаса инкек кӑтартнӑ. Ку ф илоеоф иллё пысӑк, анлӑ 
сӑнар. "Пурнӑҫ вӑл - кёрешӳ, анчах пурнӑҫра ырри мар, 
ытларах чухне усалли ҫёнтерет мён, ҫавӑнпах ним хуйхя- 
тертсёр пуриӑҫ тума питё хён” , ӑнлаитарать халӑх фило- 
с.офийё.

“Асанпа Пинеслу», “Сывлӑмпипе Туканай мӑрса” , “Ай- 
суйпа унӑн ывӑлё Асмук” , “Ятмал - ҫёрёҫлекен ачи” тата 
ытти авалхи халапсем хӑйсен романтика вӑйёпе вулакана 
тёлёнтереҫҫё. Мён тери таеа юрату, ырра, пурнӑҫ илемне, 
пулаелӑха тланни ӳкерённё вёсеиче. Тупата турӑшӑн, вёсен
чен кашииех - опера та, балет та, нлсмлё фильм валли 
хатёрленӗ еценари те. Пулӗҫ-шн хлҫап та пулсагеӑп вёсем 
тӑрӑх опершем, балетсем ҫыракансем, кино ӳкерскеисем?!. 
Шаиас килет, ёнопес килет. Шанчакпа пурӑиакан телейлё.

Кашии халӑх мифологийён пуххн ҫав халӑх утса тухнӑ 
исторнлле ҫула хӑйне майлӑ ӑн.тангарса пани. “Авалхи 
чӑваш турржчш.пе наттӑрёсем” кёнскспе вуланӑ май чаваы 
халӑхё утса тухпӑ историлле ҫулӑн сёмне сӑнама пулать. 
Пирён шутпа унта авалхи Элам га, авалхи Алтай тёнчи 
те, авалхи чаваш ламтайёсем Ҫурҫёр Кавказ таврашёнче 
пурӑнни те, каярахпа а ела А та л тарахне килсе вырнаҫни 
те пур. Хаклӑ вулаканӑм, эсир тип ҫеҫ вуласа ту хна ьгта- 
райми кёпекен кашни пайё, кашни сыпӑкё, кашни страници 
шӑпах ҫакна катартеа парас туртампа тапса гарать те ёнтё.

2000 .
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М А Л А Ш Л Ӑ Х А  Ш А Н С А ,  
П У Л А С Л Ӑ Х А  Е Н Е Н С Е

( “Авалхи чӑваш несёлӗсем ”алҫырӑвне хакланп)

Юхма Мишши чӑваш культуринче хӑй ҫырнӑ илемлӗ 
хайлавсемпе ҫеҫ мар, гӑван халӑх аваллӑхне тупса-тёпчесе 
палӑргас тесе ҫырнӑ ӗҫёсемпе те тахҫанах аван палӑрчё. 
Унӑн кашни ёҫнех эпӗ алла хаваспа илсе вулатӑп, унта 
планах халиччен илтменни тупатӑи. “Авалхи чӑваш не- 
сёлёсем” алҫырӑвне те интересленсех вуласа тухрӑм. Нал
лах, эпё чӑвашсен авалхи историне ятарласа тёнчекен ӑсчах 
мар, ҫавӑнпа та ытларах ҫак ёҫ дине педагог, литератор 
куҫёпе пӑхса калаҫӑп.

Тёлёнмелле вӑхӑтра пурӑнтӑмӑр чылай ҫулсем, хамӑр 
историне вёренм е, вёрентм е, вӑл иинш ер-пинш ер ҫул 
гӑгалать пулии те, ытларах чухне 1917-мёш ҫултан ҫеҫ 
пудлагтӑмӑр. Елӗкреххи пирки калаҫу тапралсан идеолог- 
сем ҫеҫ мар, аваллӑха тёпчетпёр текен учеиайсем те чӑва- 
ша планах мёскӗн, культурӑсӑр, трахомлӑ, чапрас, ытти 
халӑхсем дине куҫне уҫса пӑхайман, вёсен умёнче планах 
хул хушшнне ҫёлӗкне хёстерсе чёркуҫлеисе ларнӑ, ёмёртен- 
ёмсрех ҫырусӑр халӑх пек кӑтартатчӗҫ. Ку ҫеҫ-и, сцена ҫине 
iopa.ua ташӑн патшалӑх ансамбльне те пулин ҫӑпага сыр- 
гарса кӑларатчӗҫ, ҫийёсепче вара нипшер тепкё (ӗлёкхи 
хаксемпе) тӑракан тёрёллё кёпепе кёмёл тухья... Калӑн, 
ёлёкрепех чӑваш хёрарӑмё ҫинче иёр нӑта яхӑн таякан кёмёл 
гепкс ама нихҫан та пул ман... Мёне пула, кам хушнипе 
дав repuex мёскён пулмалла пулнӑ-ха пирёп? Чи гёлӗимел- 
III вара - д;ак ёдсене Мускавран, партии тёп комитетёнчен 

килнё такамсем мар, ресиубликӑмӑрта нуранакан хамӑр 
гаван юплӑ чӑвашсемех гунӑ. Ватшсем авалтанах пехил 
парса: «Чӑваш ятне ан пр», - тешгае мансах ҫав «суя-идео- 
логсем» сӗлеке сирпӗтсе тӑван халӑхне тиркенё, сутнӑ, 
таван тымарсене хӑртма гӑрӑшнӑ. Хайпӑлкка шывёнчен 
анлӑрах курма тӑрӑшман, тен, пултарайман та, «халӑх тар- 
дисем» ертсе пышше мёнле пурнӑд патне дитнине папн 
пурте аван куратпӑр. Ҫамрӑк ӑру ҫед мар, аслисем те хамӑр 
йӑх-гымарсем, тӑван халӑхӑмар утса тухнӑ дул-йёр пирки 
нимёнех те калаймаҫҫё. Республикӑри шкулсенче кӑштах
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та пулин калауаууё-ха ёнтё ку ыйтупа, анчах та чавагасен 
ҪУРРИ ытларах пайё «тулайсем» пулса кайрёу-уке-ха.. Кал- 
лех «халӑх ашшёсем» вӑй хунипе. Халӑх айӑпё мар ку. 
халах инкекё. Паян, вӑй ҫитпё таран, пур вӑя пуҫтарса уак 
пӑтӑрмаха, ятарласах туса хунӑскерне, пётерме тӑрӑнтмал- 
ла. Кашни халӑхӑн хӑй утса тухнӑ уул-йёре тёпчемелле, 
ӑ н а х у т  ҫине уырса ха па рм ал л а , уссс ҫитёнекен ӑрӑва амӑш 
сёчёпс пёрлсх хамар халӑх историйёпе аван паллаш тар- 
малла. Кирек кам та, хяйён аслашшён-асламӑшён ятне те, 
вёсен вилтӑпринё ӑута иккенне те пёлмест пулсан - уын-и 
вӑл?! Ҫиме-ёуме выльӑх та пултарать. Ҫурт лартман, йывӑу 
ӳстсрмеи этеме чӑваш нихуан га уыи вырӑине хумап. Ха йен 
аваллӑхне пёлмен, та ван иӑхссне палламан, вёсемпе хутӑ- 
шеа пурӑнмаи халӑх та историре нихауан та хисеплё пул- 
ман, пулаймё те. Апла пулсан, паян хамӑра хамӑр хисеп 
лесе, чӑнласах та эпир те халӑх тесе чӑи чӑн халӑх гпайне 
уёклепес тетпёр пулсан, шкулта вёренекенсене те, в ё р с т  
текенсене те, кашни чипа шах хамӑрӑн историне хуиласа 
таракан хура чаргпава кӑштах та пулсан ҫёклесе кӑтартма 
пултаракан уыисем те, хӑюллӑ ёусем те кирлех пире. Ап 
тив, истори енчеи пур нулзма та man та лап тёрёсех те 
ӑилантарайман, пумай япалана чёрепе, юнпа туйса уырна 
екерсем ҫеу пулччӑр, уавах та кирлё вёсем. Эпир, чылай 
чу х н е , п у р р н п е  те пур теме п ёл м естп ёр , т е п р и еем , 
пахаргам ар, ууккине те пур туса кӑтартма пултараууё. 
Хамӑран юна, ӑса, гспӑеснс ытти халахсенс парнелссех эпир 
донор халӑха тухса i лйрамӑр ёнтё (члватпё вара уавах пура-
натъ, апла чанах г;   уирёп тымарлӑ, у ара юплӑ авалхи
халлхах ёнтё эпир, вёрилёх усу уитмест пулас пире). Юна 
сутпи (чаваш хёрёсем вырӑса качча тухса вырас ачасем 
устер( sye> гарам-ха тейёу ге, чуна, хамӑр историе гутас 
марччё. Хамӑрӑн авалхи паттӑрсене, халӑх асёнче сыхлан- 
са юлна мӑнаеаттееене те пулсан манса кайса ют халӑхсене 
«парнелес» марччё. Ҫавӑрса илем текен ухатникёсем вара 
пайтах. Ҫак куҫпа пӑхсан Юхма Мишши хатёрленё алу- 
ырӑвне вӑхӑтлӑ тесе шутлатӑп, вал кашни чӑваш ачи вула- 
малли кёнеке пуласса шанатап.

1995.
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Ӑ Н Л А Н Т  А Р  Н И

Торжество правды и красоты. Статья написана в по
мощь учителям, студентам и учащимся русскоязычных 
школ Ч Р, изучающим в X-XI классах новый предмет "Ч у
вашская литература” . Публикуется впервые.

Художественная литература в духовно-нравственном оз
доровлении нации. Статья опубликована в правительствен
ной газете ЧР “Вести Чувашии” (.V 24, 21-23 июня 2001 г.)

С любовью к Родине. Отзыв о рукописи "Песнь о Чу
вашии", написан по заказу Министерства образования ЧР. 
Публикуется впервые.

Памятник духовной культуры воздвигнут. Статья на
писана как послесловие к книге “Древние чувашские боги 
и герои” .

Пугёш Патян - чӑваш ӑсчахё. 1996 д. тухнӑ "Путёш Па 
тян мыскарисем” кӗнекере хыдсӑмах вырӑнне пичетленнё.

Чӑваш ҫыииии спикер шапи. 1998 д. тухнӑ “ Куккук куд- 
ҫулё” кёнекере хыҫсӑмах вырӑнпе пичетленнё.

Ч ӑваш лӑх тёнчин хаклӑ пурлӑхё. 2000 ҫулта тухнӑ 
“ Авалхи чӑваш турриссмие иатгӑрёсем” кёнекере хыҫсӑ- 
мах вырӑнне пичетленнё.

М алашлаха шанса, пуласлӑха ёнснсе. Юхма Мишшин 
«Авалхи чӑваш несёлёсем» а.тдырӑвё пнрки Чӑваш Рес- 
публикин Вёрентӳ министерств!] ынтнине дырнӑ рецензи.
В .Н .Пушкин педагог-литератор тата В.Д .Димитриев ис
торик еённиие да к алҫырӑвпе ЧР Вё ренту1 министерств!! 
1998 дулта икё гомпа шку.гга вё|)епмслли кёнеке туса пн- 
четлесе кӑларнӑ.
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ныл работник образования ЧР, лауреат Всечувашскоп нацио
нальной премии им. И.Я.Яковлева. Окончил два факультета 
Чувашского государственного университета по специальнос
тям: “Филолог. Преподавалель чувашского языка и литералу 
рьл. Ж уриалип" // Историк. Преподаватель ллггорлпл и облцс- 
слвоведенлля”. Очно учился в аспллранлуре НИИ националылълх 
проблем образования в Мослсве. Работ а. л учителем в сельских 
и городслсих школах, научным соттрудщтком Чувашского Гума
нитарного тлнстптула, преподавателем Чувашского государ
ственного университета. Около 20 лет трудился в Чувашслсом 
ресщ ’б.лнкапском институте образоваллня: заведующей каби
нетом, ст. преподаватель, доцент, заведующллй лсафедрой, ллро- 
рсь.ир лло учебно-методической работе, дллрелстор паучлло-ме- 
юдического центра.

Является авлором Государствеллллого образовательного стан
дарта, программ лло чувашской литературе, пятлл школьных 
учебников п хрестомаппл лло чувашслсому языку и ллллералуре 
для чувашских и русскллх школ лл более трллдцатлл отдельньлх 
учеблло -методлл чеслсллх пособий п ряда работ по дилера ту ровс- 
дснллю и литературному образованию учащихся.

В настоящее время очно обучается в докторантуре.
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Я считал, насколько это было в моих силах, своим пат
риотическим долгом распахнуть окно в национальную ис
торию моего народа, в далекий отрезанный от нас мир 
наших предков, живших за несколько столетий до нас, но 
также любивших жизнь, мечтавших о счастье, о воле, о 
доле. Мне хотелось показать их думы, мечты, особенно 
философию, уклад жизни, а не слепо верить в сомнитель
ные исторические документы. Писатель должен уметь ви
деть, что и кто стоит за этими документами, летописями. 
Ведь их писали тоже люди, у которых были свои симпа- 
лни и антипатии. И тот, кто не умеет заглянуть в их душу, 
не может быть истинным писателем, не может заинтере
совать читателя своими историческими произведениями. 
Он подобен луне, которая только отражает свет o r солн
ца, а сама не светит.

М. Юхма, из очерка “Исповедь с полевыми цветами на 
руках ”.
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*  *  *

Бичуя ложь, обман, двуличие, зависть, предательство, 
Ю хма эти пороки связывает с потерей мужества. Он бес
пощаден к злодейству. Именно этой беспощадностью и 
измеряется степень его любви к людям, степень его верно
сти гуманистическим идеалам родного народа.

Г.Волков, академик
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