
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ИСКУССТВ 

Академик 
НАНИ ЧР 

М.Г. КОНДРАТЬЕВ 

ПЕРВОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
СОЧИНЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ 
МУЗЫКИ И ЕГО СУДЬБА 

Известно, что композиторское творчество зародилось в Чувашии в начале XX столетия. 
Еще раньше первая композиторская обработка чувашской народной песни появилась в 
Москве - в 1893 году. История же рождения первого оригинального композиторского 
сочинения до сих пор не описана. В статье рассматриваются обстоятельства его появления, 
анализируется художественная структура. 

Первым оригинальным сочинением в истории композиторского искусства 
Чувашии следует считать хор Степана Максимова «Хура вӑрман урлӑ эп каҫнӑ 
чух», созданный им в первой половине (скорее всего, в мае или июне месяце) 1917 
года. Но судьба этого произведения сложилась так, что оно было прочно забыто 
почти на семь десятилетий. И даже чтобы просто указать его место в истории, 
приходится проводить специальное исследование. 

В феврале 1917 г. вновь, впервые после событий 1905 г., всколыхнулись 
надежды «инородческой» интеллигенции, воспряли культурные силы, до того 
сдерживавшиеся вековым самодержавным прессом. Получили свободу действий 
инициаторы возрождения культур «мелких народов» (как тогда говорили, пытаясь 
найти замену слову «инородцы») Поволжья, которые подготовили съезд их 
представителей. Он собрался в Казани в мае месяце. А уже 20-28 июня 1917 г. в 
Симбирске прошел первый собственно чувашский съезд. 

Именно просветительские и культурные грани начавшегося национального 
движения вовлекли в общественную деятельность двадцатичетырехлетнего учителя 
пения Симбирской чувашской учительской школы, регента, дирижера школьного 
оркестра Максимова. К сочинению музыки его подтолкнула необходимость срочно 
создать национальный музыкальный репертуар для общественных нужд. 

К 1917 г. из тех, кто до него пытался сочинять музыку в Чувашской школе [ 1 ] 
в Симбирске уже никого не осталось - Ф.П. Павлов и Г.Г. Дисков учительствовали 
в сельских школах, П.В. Пазухин и Т.П. Парамонов служили в армии, воевали на 
фронтах. Судьбой их музыкальных рукописей никто не был озабочен. Многое 
просто пропало. В распоряжении Степана Максимовича была, возможно, только 
партитура обработки 1908 г. «Пиҫнӗ пиҫмен ҫырлашӑн» И.М. Дмитриева. А музыка 
была нужна, ее ждали, может быть, даже требовали от него - единственного в 
Чувашской школе квалифицированного музыканта - организаторы съезда. 
Готовясь к этому событию, Максимов сочинил несколько музыкальных номеров 

* * * 
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для хорового исполнения. В основном это были обработки народных песен для 
хорового исполнения. Они и стали его первыми композиторскими опытами. 
Думается, Степан Максимович впервые почувствовал в своей душе соблазн 
творчества. Трепет авторского вдохновения заставил его преодолеть колебания. 
Тогда же появился и хор «Хура вӑрман урлӑ эп каҫнӑ чух». В дальнейшем Максимов 
действовал энергично и инициативно, став в зарождающемся профессиональном 
музыкальном искусстве чувашского народа безусловным лидером. Несомненно, что 
почти синхронные, лишь чуть запаздывающие по времени, аналогичные действия 
Федора Павлова во многом провоцировались музыкальными успехами его 
симбирского товарища. Павлову, видимо, было труднее, поскольку он служил вдали 
от центра, бурлившего событиями (каким для чувашской культуры в тот момент 
стал Симбирск) - в Акулевской волости Чебоксарского уезда. 

В предисловии к первому сборнику своих хоровых обработок, датированном 
2-м января 1918 г., Максимов пишет: «Я, учитель пения, перед съездом задумал 
немного освежить, украсить чувашские песни. Чувашский народ петь любит, у 
него и песен очень много. Однако, повсюду чуваши собственные песни поют 
только в один голос. Передовые развитые народы мира свою музыку многоголосно 
исполняют, оттого их песни звучат столь красиво. Вот и я семь-восемь мелодий 
своего народа без каких-либо в них изменений обновил (приспособил их для пения 
в несколько голосов). Составив хор из прибывших на съезд, я исполнил эти песни 
перед съездом» [2]. Кроме этого, Степан Максимович подготовил доклад о 
преподавании пения в школе. Его выступление и концерт были встречены с 
энтузиазмом. Слушатели признавались, что даже не представляли себе, сколь 
прекрасно может звучать со сцены чувашская песня. Его просили продолжать 
заниматься творчеством и собиранием народных песен. Степан Максимович, 
конечно, радовался успеху. Но и не обольщался, оценивая собственную работу 
достаточно осторожно и даже самокритично. В предисловии к сборнику 1918 г. 
он рассуждал: «Чувашскую музыку для многоголосного исполнения до сих пор 
никто не писал. Дело ведь не легкое, знатоков его у нас - раз-два и обчелся. 
Конечно, некоторые из обработок не очень-то удачно вышли, за это строго не 
судите. Я от души благодарил бы музыкантов, любящих чувашскую песню, 
чувствующих ее красоту сердцем, которые, вместо того, чтобы осудить обработку, 
помогли бы ее улучшить». 

Этим, видимо, и объясняется, почему известный требовательностью к ученикам 
(она основывалась на высочайшей требовательности к самому себе), Максимов, 
исполняя свой хор, называл его, как и все другие произведения того времени, 
обработкой, пока не осмеливаясь объявить о нем как о собственном сочинении. 

Через год Степан Максимович участвовал в Первом общечувашском съезде 
учащих (т.е. учителей) в Казани. 28 мая 1918 г. он дирижирует исполнением своих 
произведений перед делегатами. Судя по газетным откликам, концерт имел большой 
общественный резонанс. На нем прозвучало несколько обработок чувашских 
народных песен, и среди них вновь хор «Хура вӑрман урлӑ эп каҫнӑ чух». 

Все созданные тогда им произведения вошли в первый авторский сборник 
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С М . Максимова 1918 года. На титуле его стояло: «Чувашские народные песни, 
гармонизированные С М . Максимовым, преподавателем пения Симбирской 
чувашской учительской семинарии». Это были «Хура вӑрман урлӑ», «Тиек йытти», 
«Уя тухрӑм, уй куртӑм», «Ҫула тӑрӑх анама», «Лутраях та шӗшкӗ», «Шал-шал 
урпа», «Хӗрӗх чалӑш хӗрлӗ ту», «Уй варринче», «Ӗнтӗ мӗн калаҫар», «Хӗвел тухать 
анатран», «Пилеш пиҫсе ҫитнӗ чух», «Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлать», «Чӑпар куккук», 
«Шур кӑвакал вӗҫтертӗм». Многие из них и сейчас «на слуху» у музыкантов и 
слушателей как шедевры. Достаточно назвать «Хӗрӗх чалӑш хӗрлӗ ту», «Ҫула тӑрӑх 
анама», «Лутраях та шӗшкӗ» и, конечно, «Уй варринче». 

* * * 

Максимов, несомненно, не придавал значения тому, что название сборника 
неточно отражало содержание. Так, в противоречии с титулом книжки, под номером 
6 в нее вошла и обработка «Пиҫнӗ-пиҫмен ҫырлашӑн» другого автора. К сведению 
читателя пояснялось, что это произведение - «переложение И.М. Дмитриева». Тем 
самым Максимов напомнил всем, что чувашская хоровая музыка уже существовала 
до него, и подчеркнул пиетет по отношению к творчеству своего учителя. 

Для истории музыки не менее важна и другая неточность, скрытая тогда автором 
от читателя. Помещенная под первым номером партитура хора «Хура вӑрман урлӑ...», 
самого крупного по форме в сборнике, была не гармонизацией или обработкой 
народной песни, а первым в истории чувашского искусства оригинальным 
композиторским сочинением на стихи из народной песни. Однако Максимов в этом, 
как уже сказано, не решался кому-либо признаться. И в сохранившейся программке 
концерта 28 (15) мая 1918 г., как и все остальные номера, она объявлялась 
«переложением народной песни». 

«Хура вӑрман урлӑ...» можно назвать авторской импровизацией «по поводу» 
народной песни. На гостевую песню под таким названием из хорошо знакомого 
Максимову Буинского уезда (именно там в то время находилась его семья) он 
обратил внимание, изучая сборник Пазухина «Образцы мотивов чувашских 
народных песен» 1912 года. То, о чем говорится в поэтическом тексте этой песни, 
не могло не затронуть душу. Это один из глубоко национальных по форме и 
образности философичных сюжетов. В каждой строфе - две части, составляющие 
поэтический параллелизм. 

Первая строфа - о смысле искусства музыки, которому Степан Максимович 
посвятил себя. Владение искусством пения в традиционном представлении чувашей 
- критерий зрелости и разумности человека: 

Хура вӑрман урлӑ эп каҫнӑ чух, 
Хушрӗҫ хурӑн ҫулҫи суйлама. 
Шурнине, ешӗлнине, 
Ай, шурнине, ешёлнине суйлама. 
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Килтӗм кӗтӗм эпӗ ҫак киле, 
Хушрӗҫ мана юрӑ юрлама, 
Хушрӗҫ мана юрӑ юрлама, 
Ухмахне, ӑслине чухлама. 

В переводе: 
Когда шел я через темный лес, 
Велели мне листья берез собирать: 
Белые, зеленые, 
Ай, белые, зеленые собирать. 

Когда вошел я в этот дом, 
Велели мне песню спеть, 
Велели мне песню спеть, 
Ум ли, глупость ли [чтобы] испытать... 

Вторая строфа - о родных, общения с которыми он был лишен с юности. А 
лишь встреча с близкими людьми способна наполнить человека нежностью и 
волнением: 

Тӑванӑм, лар вырӑна, тыт куркӑна, 
Таила тӑрар эпир умӑрта. 
Хӑш урӑртан тытса тайлар-ши, 
Хӑш урӑртан тытса тайлар-ши? 

Сылтӑм урӑртан тытса тайлсассӑн, 
Сирӗн кӑмӑлӑрсем тулмӗҫ-ши? 
Сулахай урӑртан тайлсассӑн, 
Тулнӑ кӑмӑлӑрсем юлмӗҫ-ши? 

В переводе: 
Родной мой, ты садись, возьми бокал, 
Мы же встанем, поклонимся пред тобой. 
Какой же ноги коснемся в поклоне, 
Какой же ноги коснемся в поклоне? 

Если правой ноги коснуться -
Придет ли ваше настроение, 
Если левой ноги коснуться -
Не покинет ли вас настроение? 

Плененный глубиной и своеобразием, красотой поэтической мысли, Степан 
Максимович отказался от использования народной мелодии. Чем же она не устроила 
музыканта? Наверно, ей не доставало драматизма, с которым связывались у него 
мысли о судьбе и о родных. Плавный мелодический рисунок, основанный на 
постепенном, через ряд опеваний, нисхождении от верхней точки (ре второй октавы) 
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к срединному соль, а от него к нижнему ре, излучал само спокойствие. Вот эта 
мелодия: 

Немного скорее, чем Andante 

& й г Г О Ц-i Г \й Г >J й J 
Ху_ ра вӑр_ мая ур_ лӑ эп каҫ_ нӑ чух 

I a h j ' } В~т. О J 
Хуш_рӗҫ ху_ рӑн сул_ ҫи суи_ ла_ ма. 

Народные стихи Степан Максимович оставил без изменений, лишь исключил 
некоторые повторы. Мелодию же создал свою - она, видимо, родилась в момент 
вдохновения. Уместилась она в пределах между теми же двумя ре - верхним и 
нижним. Но ее звукоряд уже другой, минорного наклонения. Начинаясь с движения 
вниз, она сразу же взлетает по тонам пентатоники на октаву и, затем, ниспадает 
несколькими уступами. Запев поручен суровому в своей простоте унисону 
смешанного хора в звучании громко - очень громко - громко, лишь самое окончание 
помечено - тихо: 

Медленно и широко 

Любопытно проследить, как композитор, увлекшись движением мелодической 
волны, нарушил симметрию двух силлабических стихотворных строк, почти 
одинаковых (первая 6+4, вторая 6+3 слога) в народной песне. 

Затем мелодия проводится второй раз. На сей раз она изложена в духе 
полнозвучного хорового «подхвата», идущего от классических традиций русской 
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музыки. Красивы и совершенны встречные движения голосов, то сходящихся в 
тесном пространстве терции, то разбегающихся на две октавы. Здесь Степан 
Максимович нашел опору в гармониях русской православной музыки - с игрой 
полных и неполных созвучий и параллельных тональностей, не ограничиваясь пятью 
тонами народной пентатоники. Школу церковной музыки Максимов уже прошел в 
своей исполнительской практике и усвоил ее основательно: 

Шур_ ни щел ни ж Аи 

1 

>=? р ь 
И И 

не, е_ шел_ ни i i i u " 

шур_ни_ 
гтт 

^е, суй_ ла_ ма. 
) 

I 
Двум начальным восьмитактам противопоставлено нечто вроде припева. В 

контраст почти монолитному запеву он «рвется» на части (музыкальные фразы, каждая 
завершается остановкой), причем, все уменьшающиеся по протяженности: дважды 
- трехтакт, дважды - двутакт, дважды - однотактовая фраза. Звучащий мир как бы 
распадается, рассыпаясь осколками. Концовка останавливает «разрушение мира», 
вносит некоторое равновесие, успокоение более протяженной двутактовой фразой. 

Вторая строфа (сюжет о родных) заново «строит» этот же мир, чтобы потом 
снова рушить его и усилием воли остановить распад. Интерпретация второй части 
произведения зависит от дирижера: он может воспроизвести ее без изменения, либо 
усилить контрасты, либо, внося успокоение, сгладить их. В исполнении Хора 
Чувашского Гостелерадио обе строфы выдержаны в едином эмоциональном ключе. 
Возможно, это наиболее отвечает духу творчества композитора, никогда не 
стремившегося обнажать боль своей души. 

* * * 

Судьба этого произведения до сих пор никем не комментировалась и с первого 
взгляда кажется загадочной. Экземпляры издания 1918 г., которые еще находились в 
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домашних библиотеках, через двадцать лет, когда автор был объявлен «врагом народа», 
в большинстве случаев уничтожались - из страха подвергнуться преследованию. 

Заново партитура была «открыта» в конце 1980-х гг., когда я знакомился с архивом 
крупного ученого и деятеля культуры Н.В. Никольского, где обнаружил сборник СМ. 
Максимова 1918 г. вшитым между разными документами. В другой папке был 
экземпляр аналогичного сборника Ф.П. Павлова, изданного в 1919 году. К счастью, 
Никольский не побоялся сохранить опасную тетрадку. Тогда и появилась статья 
«Сборники обработок чувашских народных песен 1918-1919 гг. и их историческое 
значение». Она вышла в сборнике трудов Чувашского научно-исследовательского 
института «Чувашское искусство: История и художественное наследие» (1988). 

Исходя из указаний программ и публикации 1918 г., я доверился автору и решил, 
что это обработка какой-то редкостной мелодии, нетипичной для народной музыки. 
И лишь дело времени - найти фольклорный первоисточник. 

Истинные же причины забвения первого максимовского шедевра прояснились 
только недавно, когда мы лучше стали понимать прошлое отечественной культуры. 

Осознавая явные церковно-певческие аллюзии в звучании этой партитуры, 
Максимов со второй половины 20-х гг., скорее всего, остерегался исполнять его 
или переиздавать. И имел для этого основания. Уже тогда идеологи «пролетарской» 
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культуры потребовали от музыкантов порвать с музыкальными традициями 
церкви. В этом духе и Федор Павлов в 1923 г. заговорил о необходимости 
перешагнуть далее «хоральной» мудрости в сочинении чувашской музыки. Эту 
мысль подхватили и повторяли каждый раз, когда идеологические инстанции 
обсуждали вопросы искусства. Не кто иной как школьный сотоварищ и 
однофамилец Степана Максимовича, а теперь авторитетный театральный деятель 
Иоаким Максимов-Кошкинский в очередной раз затронул этот вопрос на заседании 
Политпросвета Наркомпроса Чувашии. В протоколе от 24 июля 1930 г. записано: 
«Максимов-Кошкинский отмечает неналаженность в ЧАССР дела изучения... 
чувашских народно-бытовых песен. Последнее . . . идет совершенно по 
неправильному направлению и путем стилизации подлинных песен в духе русской 
и даже, в некоторых случаях, церковной композиции, вырождает подлинные 
народные мелодии» [3]. Фамилии в документе не названы. Но учитывая, что лиц, 
занимающихся композицией в республике тогда было не более трех человек, легко 
«вычислить», что здесь подразумевается творчество Степана Максимова, 
поскольку его современники-композиторы Федор Павлов и Василий Воробьев не 
«грешили» открытым обращением к старым традициям. В недавно вышедшей 
книге казанского музыковеда А.Л. Маклыгина «Музыкальные культуры Среднего 
Поволжья: Становление профессионализма» подробно исследован процесс 
выхолащивания «ладана и поповщины» из советской хоровой музыки этого 
периода. Так, в массовой печати рекомендовалось «слушание радио, ограничение 
в составе хора бывших певчих... приглашение на репетиции для слухового 
контроля партийных руководителей и «представителей союза воинствующих 
безбожников» [4]. 

Отсюда понятно , почему сам автор предпочел «похоронить» свое 
произведение. Уже в 1926 г. оно не было включено в первый типографски 
изданный авторский сборник Максимова «Чӑваш кӗввисем», хотя туда вошли 
все остальные произведения тетрадки 1918 года. Лишь один раз, в докладе 1928 г. 
«Чувашская музыка», вскоре опубликованном, Степан Максимович упомянет 
свою первую вещь, перечисляя немногочисленные тогда оригинальные сочинения 
чувашских композиторов. Он говорит: «. . .Творчество самостоятельных 
композиций в духе чувашской музыки - тоже имеет некоторые достижения. 
Работа, по крайней мере, начата. Переломным моментом здесь может быть 
отмечено Десятилетие Октября. Если до этого момента было лишь несколько 
произведений («Хура вӑрман урлӑ» и «Туй» Максимова, «Вёлле хурчё» Павлова, 
«Хресчен юрри», «Тӑпач юрри» Воробьева), то в последний год создано 
значительное количество самостоятельных композиций...»[5]. Но вряд ли кто-
нибудь обратил тогда внимание на эту информацию, поданную как бы между прочим. 
А автор, член ВКП(б), занимавший достаточно ответственные посты в советских 
учреждениях (заведующий отделом «Губсовнацмен» в Симбирске, заведующий отделом 
«Главпрофобр» в Чебоксарах, заведующий Музыкальной школой, потом Музыкальным 
техникумом здесь же), проявляя вообще присущую ему дисциплинированность, не 
стал развивать это направление в своем творчестве, хотя нигде не высказал и своего 
отношения - отрицательного или положительного - к нему. 
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Недавно выяснилось, что сочиненная в 1917 г. мелодия «Хура вӑрман урлӑ» 
все минувшие десятилетия жила своей жизнью. С двадцатых годов ее хранил в 
памяти Петр Хузангай - младший современник Максимова, ставший выдающимся 
поэтом. В его домашнем архиве сохранилась аудиозапись: в кругу друзей поэт 
исполняет любимые народные песни и среди них - «Хура вӑрман урлӑ»! 

В 1950-х гг. от Хузангая ее услышал композитор Григорий Хирбю. Очарованный 
необыкновенной мелодией, он сделал ее сольную обработку под названием 
«Асаилӳ» («Воспоминание») на стихи Нар Урине. Видимо, композитора 
преследовало безотчетное чувство, что мелодия ему так и не покорилась. Хирбю 
заказал новые стихи поэту Юрию Петрову, переделал сочинение и назвал его «Емёт 
ҫиҫтӗр ялкӑшса» («Блеснет надежда»). Но произведение, хотя и издавалось [6], так 
и не вошло в постоянный репертуар вокалистов. 

А уже в восьмидесятых, познакомившись с вновь открытой хоровой партитурой 
«Хура вӑрман урлӑ», ее высоко оценили современные исполнители. Произведение 
«воскресло» в своем первоначальном виде. Художественный руководитель Хора 
Гостелерадио Чувашии Морис Яклашкин в 1989 г. записал произведение на 
грампластинку. Составители хрестоматии для студенческих хоров (1995) Н.Ф. 
Мокшина и Ю А . Дмитриева включили его в современный репертуар и - впервые в 
линейной нотации (у автора она излагалась ныне устаревшей «цифирью») - издали 
партитуру. Настало время описать и перипетии судьбы этого произведения. 
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SUMMARY. It is known that the composing work in Chuvashia dates back to the 
beginning of the 20th century. Even earlier the first editing of the chuvash folk song 
appeared in Moscow in 1893. But the history of the first original musical composition 
has not been described yet. The article deals with the circumstances of its appearance and 
artistic structure. 


