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татарСКиЙ пиСьМЕННО-ЛитЕратУрНыЙ языК 
На СтраНиЦаХ ГазЕты «НУр»(«ЛУЧ») 

и ЖУрНаЛа «ШУра» («СОвЕт»)

Р.М. Хуснетдинов, аспирант отдела общей лингвистики

Вопросы татарского письменно-
литературного языка, представленные 
для обсуждения на страницах газеты 
«Нур» («Луч») (1905-1914) и журнала 
«Шура» («Совет») (1906-1917), явля-
лись продолжением ранее поднятых 
проблем структуры и употребления та-
тарского литературного языка.

С приобретением возможности из-
дания газеты на татарском языке (2 
сентября 1905 года) нужно было опре-
делиться «с языком газеты». Редактор 
первой татарской газеты «Нур» кол-
лежский асессор, драгоман министерс-
тва иностранных дел, военный акунд 
петербургского гарнизона, известный 
ученый богослов, публицист Гатаул-
ла Баязитов (1847-1911) обратился ко 
всему татарскому народу: «Нә делдә 
язармыз?», «На каком языке будем 
писать?» («Нур» 1905, № 4). На стра-
ницах газеты по этой проблеме начи-
нается «Тел бәхәсе» – дискуссия, спор 
о языке. В споре участвовали ученые, 
историки, богословы, мудариси-пе-
дагоги: И.Гаспринский (1851-1914), 
Х.-Г.Габаши (1863-1933), Г.Баруди 
(1857-1921), Г.Ахмеров (1864-1911) и 
др.; ученые языковеды и литературо-
веды : Х.Максуди (1868-1941), Г.Газиз 
(1887-1937) и др.; писатели: Ф.Карими 
(1870-1937), Г.Исхаки (1878-1954) и 
др.; мугаллимы-учителя, шакирды, ре-
месленники и т.п.

В ходе полемики поднимались ос-
новные теоретические и практические 
вопросы татарского национального 
литературного языка. В теоретичес-
ком аспекте впервые были выявлены и 

терминологически оформлены струк-
турные элементы классического ста-
ротатарского тюрки: а) классический 
тюркский литературный язык, б) джа-
дидо-османский вариант, в) вариант 
письменного языка, который был обо-
гащен общенародно-разговорными 
формами («Нур», 1905. № 4–13; 1906. 
– № 67).

В практическом плане просьба 
многочисленных читателей о создании 
письменных произведений всех жан-
ро-стилей только на разговорном язы-
ке Казан теле – гавами тел была под- 
держана большинством представи-
телей творческой интеллигенции 
(Г.Исхаки, Г.Газиз и др.).

Хотя многие авторы и продолжали 
писать на классическом тюркском и на 
османском варианте старотатарского 
языка (Р.Фахретдин, Ф.Карими и др.), 
разговорный стиль стал приобретать 
осознанное употребление, необходи-
мое для читательских масс.

Дискуссия, начавшаяся на стра-
ницах газеты «Нур», продолжалась 
на страницах других газет: «Фикер» 
(1905-1907), «Казан мөхбире» (1905-
1911), «Вакыт» (1906-1917) и др., в 
которых поддерживалось общее тре-
бование: «писать только на понятном 
народу языке».

Широкий резонанс вызвало «язы-
ковое соревнование» – «Тел ярышы» 
(Каләм мөсабәкәсе) на страницах жур-
нала «Шура» (1908-1918). Дискуссия 
началась с объявления (игълан), кото-
рое призывало всех желающих «...на-
писать и отправить в редакцию статью 
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или рассказ на любую тему не более 
40 и не менее 20 строк, написанную 
чисто на родном языке – тюрки, не 
употребляя ни единого заимствован-
ного слова» («Шура», 1909. – № 15. –  
1 августа). Объявление было написано 
редактором журнала, в то время ос-
тавившим пост казыя Оренбургского 
Духовного собрания, известным исто-
риком, писателем и публицистом, уче-
ным-энциклопедистом, религиозным и 
общественным деятелем Ризаэддином 
Фахретдином (1859-1936). Он, конеч-
но, изначально предвидел результат 
данного «соревнования».

По поводу этой дискуссии было на-
писано 72 статьи. Основным вопросом 
был: как отразить на письме (арабской 
графикой) произношение татарских 
слов и словоформ. А также как пи-
сать газетные статьи, научные труды, 
официальные документы, художес-
твенную литературу, и вообще, как 
называть сам народ и его язык и т.д., 
т.е. продолжались в основном все те 
проблемы, которые были подняты на 
страницах газеты «Нур», все это нуж-
но было излагать на чисто татарском 
разговорном языке.

Все авторы старались писать, не 
употребляя арабско-персидских за-
имствований, однако это дело оказа-
лось почти невозможным, т.к. мно-
гие арабо-персидские заимствования, 
например, дөнья – мир, вселенная,  
сәгать – часы, акыл – разум и т.п. слова, 
воспринимались как исконно своими –  
тюрко-татарскими. В научной лите-
ратуре нужно было употребить спе-
циальные термины, которые являлись 
заимствованиями: хәреф – буква, аваз 
– звук, җөмлә – предложение и т.д. Не-
которые авторы предлагали заменять 
эти слова традиционно-общетатарс-

кими словами (Х.Гали. «Шура», 1910: 
93-97). Такое решение Г.Тукай назвал 
«неразумным соревнованием» («тиле 
ярыш») («ялт-йолт», 1911, № 29).

Первое место присудили М.Гафури 
за рассказ-сказку «Айсылу».

Таким образом, данная дискуссия в 
теоретическом плане доказала невоз-
можность написания статей «на лю-
бую тему» только на чисто татарском 
языке, не употребляя заимствованных 
слов.

В практическом плане дискуссии о 
национальном татарском языке оказали 
влияние на творческую деятельность 
наших поэтов, таких, как Г.Тукай,  
Дэрдмэнд; татарских классиков писа-
телей, как Г.Ибрагимов, Ф.Амирхан, 
которые в начале творчества придер-
живались традиций старотатарского 
языка и которые свободно употреб-
ляли основные его структурные ва-
рианты: общетатарские традиционно 
письменные формы и арабо-персидс-
кие заимствования в дальнейшем все 
больше и больше склонялись к гава- 
ми – народному варианту, не исключая 
заимствованных слов, которые были 
уже приняты и считались как бы свои-
ми – тюрко-татарскими.

В это же время татарский язык 
продолжает изучаться и в сопостави-
тельном, и в структурном плане. Рас-
ширяется издательская деятельность, 
выпускается многочисленная литера-
тура всех жанро-стилей, написанная в 
основном в трех вариантах (классичес-
ким тюркским, джадидо-османским 
и народным) классического старота-
тарского языка, однако более или ме-
нее приближенного к общенародному 
разговорному языку, который является 
основой национального литературного 
языка.
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Аннотация

Вопросы татарского письменно-литературного языка, представленные для обсуждения 
на страницах газеты «Нур» («Луч») и журнала «Шура» («Совет») являлись продолжени-
ем ранее поднятых проблем структуры и употребления татарского литературного языка. 
С приобретением возможности издания газеты на татарском языке (2 сентября 1905 года) 
нужно было определиться «с языком газеты». Редактор первой татарской газеты «Нур» Га-
таулла Баязитов обратился ко всему татарскому народу: «Нә делдә язармыз?», «На каком 
языке будем писать?» («Нур», 1905, № 4). На страницах газеты по этой проблеме начинает-
ся «Тел бәхәсе» – дискуссия,спор о языке.

Широкий резонанс вызвало «языковое соревнование» – «Тел ярышы» на страницах 
журнала «Шура».

Таким образом, данная дискуссия доказала невозможность написания статей «на любую 
тему» только на чисто татарском языке, не употребляя заимствованных слов.

Ключевые слова: письменно-литературный язык, татарский язык, «Нур», «Шура», дис-
куссия, соревнование.

Summary

We can find discussions about the literary Tatar language on the pages of the Tatar newspaper 
«Nur» and the magazine «Shura». Some problems of the Tatar language were discussed in this 
newspaper and magazine such as using adoptions in Tatar speech and writing. As a conclusion, we 
can say, that it was impossible to write without any adoptions.


