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МНОГОАСÏЕКТНАЯ 
КЛАССИФИКАÖИЯ У×ЕБНÛХ 

ÏОСОБИÉ ÏО АРАБСКОМУ 
ЯЗÛКУ, ÏРИНЯТÛХ В 

ТАТАРСКИХ СТАРОМЕТОДНÛХ 
И НОВОМЕТОДНÛХ У×ЕБНÛХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ ДО 1917 Г. 

Учебные книги по арабскому языку, принятые в дорево-
люционной татарской школе, можно разделить на сочинения 
арабо-мусульманских авторов и учебные пособия, составлен-
ные татарами. В большинстве своем это книги по грамматике 
арабского языка. Историю создания татарских учебных посо-
бий по арабскому языку невозможно представить без участия 
арабских и персидских учебников, послуживших ориентиром в 
их разработке. 

Дадим краткую характеристику учебным пособиям. Сочи-
нения арабо-мусульманских авторов, получившие широкое 
распространение в кадимистских (старометодных) медресе, 
изучались в строго чередующейся последовательности. Ïерво-
начально учащихся знакомили с морфологией, а затем при-
ступали к синтаксису. В соответствии с традицией, книги по 
грамматике представляли собой наиболее распространенный 
тип пособий, включающих в себя матн (основной текст) и шарх 
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(комментарий) к нему. Матн 
– сочинение, излагающее в 
кратких чертах основные по-
ложения той или иной нау-
ки. Шарх – комментарий, в 
котором приводились выска-
зывания автора и давались 
им разъяснения. Ïри этом со-
ставителем комментария мог 
быть как сам автор матна, так 
и его последователь. Кроме 
того, во многие издания вклю-
чались еще и хашии – приме-
чания, расположенные на по-
лях книги и комментирующие 
отдельные пункты матна или 
шарха. Таким образом, одно 
сочинение могло включать 
в себя матн, шарх и хашию, 
каждая из этих частей, как 
правило, оказывалась длин-
нее предыдущей. В качестве 
примера можно привести со-
чинение по синтаксису Ибн-ал 
Хаджиба (1175-1249) الكافية «ал-
Кафийа», чье произведение 
значительно расширилось за 
счет большого количества соз-
данных к нему комментарий 
и глосс. Так, известен ком-
ментарий на сочинение Ибн 
ал-Хаджиба знаменитого по-
эта и ученого ‛Абдуррахмана 
Джами (1414-1493) الضيائية  الفوائد 

«Наставления Дийааддину» и 
хашии на этот комментарий. 
Например, хашия с очень 
длинным названием محمد  حاشية 

 ام� بن الاسكدارى على حاشية مولى عصام الدين على شرح

 الكافية للمولى العارف المعروف باالجامى قدس سره السامى

«Хашия Мухаммад Амина б. 
Мухаммад ал-Ускудари к ха-

шии ‛Исамаддина к коммента-
рию «ал-Кафийа» ученого, из-
вестного как ал-Джами».

Основная сложность в осво-
ении этих сочинений заключа-
лось в том, что они были на-
писаны на языке изучаемого 
предмета, что в совокупности 
с отсутствием научно-вырабо-
танных способов преподава-
ния и доступной литературы 
на языке учащихся приводило 
к низкой степени овладения 
арабским языком. Многие оче-
видцы того времени писали о 
том, что обучение арабскому 
языку по этим книгам своди-
лось к тренировке памяти и 
механическому зазубриванию 
арабских текстов. «Если бы 
мой хальфа не переводил важ-
ные положения из книг «Бе-
дан» и «Шарх ‛Абдулла», я во-
обще бы ничего не освоил. Так 
что эти довольно таки пригод-
ные переводы моего хальфы 
были полезны» – вспоминал 
татарский реформатор, осно-
ватель медресе «Мухаммадия» 
Г. Баруди [1: 19]. Несовершен-
ство системы обучения, выра-
женное в схоластических ме-
тодах и отсутствии доступной 
литературы, подвигли про-
грессивно настроенных учи-
телей к составлению учебных 
пособий нового образца. Опи-
сывая школьные годы Г. Ба-
руди, Þсуф Акчура отмечал: 
«Хотя Галимжан хазрат, из-
учая арабские правила, ис-
пытал мучения, эти муки, с 
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одной стороны, оказались по-
лезными для нашей нации» 
[1: 19].

Итак, потребовались новые 
книги, которые при введении 
новометодного обучения и уве-
личении объема светских дис-
циплин в школе, смогли бы в 
сжатой и доступной форме до-
нести до учащихся основные 
положения арабской грамма-
тики. Местные авторы приня-
лись за разработку своих учеб-
ников по арабскому языку, в 
основе которых, несомненно, 
лежала средневековая тради-
ционная книга. 

Отечественный исследова-
тель Р. Марданов делит изда-
ние учебных пособий по араб-
скому языку, составленных 
татарскими авторами, на два 
периода. Ïервый – «переход-
ный этап», включающий в себя 
учебные пособия, изданные с 
1887 по 1905г. Второй – учеб-
ные пособия «новой эпохи» 
(1905-1917 г.). На наш взгляд, 
эта классификация отражает 
принятое в исторической ли-
тературе условное разделение 
джадидистского движения на 
два этапа: 1880–1905 гг., когда 
движение концентрировалось 
на реформе традиционного 
начального конфессионально-
го образования, и 1905-1917 
гг., когда наряду с просвети-
тельской деятельностью была 
ориентация на формирование 
тюрко-татарской нации по ев-
ропейскому типу, автономной 

в вопросах религии и образо-
вания [6: 24]. Взяв за основу 
классификацию Марданова 
по времени изданий учебных 
пособий, мы отдаем предпо-
чтение разделению учебников 
исходя из их содержательной 
стороны. Ýто обусловлено тем, 
что некоторые книги «пере-
ходного периода» по своим 
характеристикам ближе к со-
чинениям «новой эпохи» или 
«пореформенного периода». 
В то же время в «порефор-
менный период» продолжали 
появляться книги своим со-
держанием соответствующие 
учебникам предшествующего 
периода. 

Учебные пособия новоме-
тодных школ в свою очередь 
можно разделить на учебники 
по морфологии, синтаксису, 
устной речи и хрестоматии по 
чтению. Исходя из принад-
лежности к переходному или 
пореформенному периодам, 
учебники имели свои отли-
чительные и специфические 
особенности, выраженные в 
языке, в форме изложения ма-
териала (например, коммента-
рий, хашия) и техническом 
оформлении книги. 

Дадим краткое обоснование 
нашего разделения сочине-
ний, составленных татарски-
ми авторами. В учебной лите-
ратуре «переходного периода» 
наиболее сильно нашла свое 
отражение арабско-лингвисти-
ческая и книжная традиция. 
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Данный пласт учебной ли-
тературы представлял собой 
фактический перевод араб-
ских источников, мало отли-
чающийся от оригинала. Ïри 
объяснении грамматических 
понятий использовались лек-
сические единицы арабского 
языка, что невольно может 
привести к мысли о неспособ-
ности татарского языка выра-
зить грамматические понятия 
иностранного. Ïодобное мне-
ние опровергает появившиеся 
впоследствии учебные пособия 
«пореформенного периода», в 
которых применение возмож-
ностей татарского языка го-
раздо шире. В действитель-
ности же такое увлечение 
арабским при изложении ма-
териала объясняется желани-
ем татарских авторов сохра-
нить авторитет оригинального 
источника.

Учебные книги «переходно-
го периода» были ориентиро-
ваны на передачу информации 
без учета возрастных и интел-
лектуальных особенностей 
учащихся. Хотя, надо отме-
тить, что иногда в учебных по-
собиях проявляются зачатки 
трансформации традиционно-
го подхода в передаче знаний. 
Именно в этот период авторы 
начинают понимать, что про-
стого перевода арабского ис-
точника недостаточно для эф-
фективного освоения языка и 
постепенно приходят к мыс-
ли о необходимости перехода 

к новым формам объяснения 
арабской грамматики. Исходя 
из вышесказанного, данный 
период в учебной литературе 
по арабскому языку можно 
определить как «переходный» 
и отнести к нему учебники та-
ких авторов как Р. Фахретди-
нов كتاب التصريف «Книга о морфо-
логии» (1887), Г. Баруди حسن 

العرب لسان  صرف  فى   Ïрекрасный» المشرب 
напиток по морфологии язы-
ка арабов» (1891) и الارب  حصول 

العرب لسان  نحو  -Достижение же» في 
лаемого в синтаксисе языка 
арабов» (189-), А. Умари معلم 

العرب لسان  -Учитель морфоло» صرف 
гии языка арабов» (1896) и زاد 

 Ïища для» الطالب ترجمة الكافية لإبن الحاجب
того, кто ищет перевода «ал-
Кафийа» Ибн ал-Хаджиба» 
(1906), А. Беркетай فى احمد   صرف 

-Морфология Ахме» صرف الفاظ العرب
да о морфологии слов арабов» 
(1896), Х. Мулякаев «Сөәль вә 
җаваблы төрки телдә кавагыйд 
сарыф ал-гарәб» (Ïравила по 
морфологии арабов в вопросах 
и ответах на татарском языке) 
(1910), Х. Галикаев الكافية  مختصر 

«Сокращенная «ал-Кафийа» 
(1899) и др.

С некоторого времени под-
ход к обучению арабскому 
языку кардинально меняется. 
Издаются книги, ориентиро-
ванные на осмысленное из-
учение, а не на механическое 
зазубривание материала. Ýти 
книги можно отнести к учеб-
ным пособиям «пореформен-
ного периода». Существует 
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мнение, что учебники ново-
методных медресе создавались 
по образцу русских и европей-
ских учебных изданий. Одна-
ко, что касается литературы 
по арабскому языку, это не 
совсем так. В XVIII веке в си-
стеме образования восточных 
стран стали происходить изме-
нения, в результате которых 
появились учебники нового 
формата, в той или иной степе-
ни отличающиеся от традици-
онных. Различными путями 
отдельные из этих видоизме-
ненных сочинений доходят и 
до татар. В дальнейшем мест-
ные авторы либо переводили 
эти сочинения, совершенствуя 
их с методической стороны, 
либо издавали их на языке 
оригинала. В качестве приме-
ра можно привести книгу «ad-
Durus an-nahwiya» (Уроки по 
синтаксису), которая неодно-
кратно издавалась татарами 
на арабском языке, и в то же 
время была переведена татара-
ми. 

С конца XIX века возникла 
парадоксальная ситуация: при 
пробуждающемся националь-
ном самосознании татарского 
народа усиливалась позиция 
османлы (госманлы) как язы-
ка науки, просвещения, идео-
логии, художественной и иной 
литературы под влиянием де-
ятельности воспитанников ту-
рецких учебных заведений и в 
связи с заполнением книжно-
го рынка стамбульскими из-

даниями на османлы [1: 111]. 
Результатом этого явления 
стало появление учебников на 
чистом или, так называемом 
смешанном турецком языке 
[4: 113-114]. В то же время в 
учебниках, составленных по-
сле революции 1905-1907 гг. 
наблюдается тенденция сбли-
жения их языка с родным 
языком учащихся, что особен-
но ярко проявляется во вне-
текстовых компонентах1 учеб-
ных книг. 

Учебные пособия «поре-
форменного периода» были 
направлены на сознательное 
освоение материала, а не на 
механическое зазубривание 
материала. В этих книгах ис-
пользуются система вопросов 
и заданий, а также методиче-
ские рекомендации педагогам, 
выполняющие координирую-
щую функцию, суть которой 
заключается в ориентации 
учителя на различные спосо-
бы работы с книгой. Исследо-
вание данных рекомендаций 
позволило изучить развитие 
способов и приемов препода-
вания арабского языка. Ïо 
воспоминаниям очевидцев, 
традиционный подход жест-
ко ограничивал роль учите-
ля либо скудным, либо про-
странным, однако, в любом 
случае малоэффективным 
 Вступление» معزى مقدمة بدان مع شرح عبد الله و 1
в Бедан с комментариями ‛Абдуллы и Му‛иззи» – 
анонимный трактат по арабской грамматике, широ-
ко известный в Средней Азии и Поволжье по его 
начальному слову «бедан», что в переводе с пер-
сидского означает «знай же ты».
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объяснением материала учеб-
ника: «Mударрис прерывал 
ученика и начинал чинно объ-
яснять смысл прочитанного и 
при этом иногда так сильно 
вдохновлялся, что по поводу 
одного только слова прочиты-
вал целую лекцию. Мударрис 
вообще любил распростра-
няться» [3: 24]. Согласно ме-
тодическим рекомендациям в 
новометодной школе большое 
внимание уделялось педаго-
гическому мастерству само-
го преподавателя, который 
стремился быть компетент-
ным, ответственным, умею-
щим слушать своих учеников 
и справедливым педагогом. 
Так, Максуди в своих мето-
дических разработках сове-
товал объективно относиться 
к своим ученикам: «Тех, кто 
правильно выполнил, учитель 
похвалит, одобрит, тем, кто 
допустил ошибки, посоветует 
быть более внимательным и 
старательным» [5: 151]. 

Литература «пореформенно-
го периода» представлена по-
собиями следующих авторов: 
А.-Х. Максуди إستفتاح «Вступле-
ние» (1906) и النحوية القواعد   الإستك�ل في 

«Достаточность в правилах 
синтаксиса» (1899), Я. Хали-
ли تعليم الصرف «Обучение морфоло-
гии» (1909), Ш. Хамиди تصريف 

العربية -Морфология араб» الكل�ت 
ских слов» (1907), Г. Буби صرف 

 «Арабская морфология» عر®
(1910) и عربية  Арабская» مكالمة 
речь» (1899), С. Бикбулатов 
النحو  «Основы синтаксиса» مبدأ 
(1916), Р. Арджани «Яңа ысул 
татбикат вә тәмринатле гарәпчә 
нәхү» (Арабский синтаксис по 
новому методу (практика и 
упражнения) (1913) и др.

Татарские авторы и педаго-
ги проделали большую работу 
по изменению традиционного 
подхода к обучению арабского 
языка. За кратчайший исто-
рический период многовеко-
вая традиция преподавания 
была кардинально изменена и 
трансформировалась в совре-
менную, эффективную и раци-
ональную форму обучения. 

Ïоэтапный анализ учебной 
литературы по арабскому язы-
ку выявил предпосылки для 
создания национальной учеб-
ной книги по арабскому язы-
ку и дал возможность просле-
дить путь ее развития.
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