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Методические руководства 
в системе татарской учебной книги 
(вторая половина XIX — начало XX в.)
Реферат. В статье рассматривается один из аспектов развития татарской книги второй половины 
XIX — начала XX в., связанный с реформой национальной школы. Актуальность темы обуслов-
лена возросшим в последние годы интересом к созданию учебной литературы и формированию 
новых образовательных методик. Использование в качестве объекта исследования методических 
и учебных изданий является одним из направлений в отечественной исторической науке. 
В системе образования татар во второй половине XIX в. при переходе от классического, сугубо 
религиозного подхода к новометодному, включавшему преподавание основ светских наук, раз-
рабатывались новые программы и учебно-методические пособия, которые составляли педаго-
ги-практики. Эта литература активно обсуждалась на заседаниях педагогических съездов и в 
татарской периодической печати. Специальные комиссии, ответственные за составление такого 
рода учебных книг организовывались в Казани, Омске, Уфе, Бугуруслане. Целью настоящего 
исследования является выявление и анализ данных методических руководств. Проанализиро-
ваны пособия, составленные передовыми педагогами — И. Гаспринским, Ф. Карими, М. Кур-
бангалиевым, Ф. Сайфи, Г. Яушевой и др. Выявлены материалы по организации новометодной 
школы, приведены программы для начальной школы со списком изучаемых в них предметов. 
Дается сравнение учебных программ новометодной школы со старометодной. Использованы 
историко-книговедческий, функциональный и аналитико-тематический методы анализа книг. 
В ходе исследования были собраны данные из документов Государственного архива Республики 
Татарстан, старопечатных изданий книгохранилищ Научной библиотеки Казанского федераль-
ного университета, Национальной библиотеки Республики Татарстан, использованы современ-
ные исследования по данной теме. На основе анализа определяется роль учебно-методической 
литературы и учебных программ в развитии национального образования татар. Представленный 
материал позволяет дополнить репертуар татарской дореволюционной книги, что составляет 
практическую значимость статьи. 
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И
сследование методических и учебных 
изданий — одно из направлений в оте-
чественной исторической науке. Воз-

росший в последние годы интерес к созданию 
учебной литературы и формирование новых 
образовательных методик обусловили актуаль-
ность изучения методических руководств в си-
стеме татарской учебной книги.

Анализ развития татарской методической 
литературы в отечественной науке встреча-
ется в трудах ряда ученых со второй полови-
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ны XX века. Методические руководства к та-
тарским букварям в 1970-е гг. рассматривал 
Ф.И. Ибрагимов [1]. Учебно-методические по-
собия по естественным наукам в 1990-е гг. ана-
лизировала М.Ф. Рахимкулова [2]. В начале 
XXI в. татарские учебные программы в составе 
учебников по гуманитарным дисциплинам ис-
следованы Р.Н. Валиуллиным [3]. 

Учебная литература занимает большое ме-
сто в репертуаре татарской книги второй поло-
вины XIX — начала XX века. Помимо учебни-
ков, учебных пособий, хрестоматий, букварей, 
присутствуют учебно-методические пособия и 
учебные программы. Становление этих видов 
учебных изданий было длительным процессом. 
Создаваемые в помощь преподавателям и уча-
щимся и направленные на успешное усвоение 
учениками материала дисциплины, они со-
вершенствовались на протяжении многих лет.

Цель настоящей работы — выявление и 
анализ методических руководств для татар-
ских школ второй половины XIX — начала 
XX века. Использованы историко-книговед-
ческий, функциональный и аналитико-тема-
тический методы анализа книг. Исследование 
выполнено на основе данных из документов 
Государственного архива Республики Татар-
стан, старопечатных изданий книгохранилищ 
Научной библиотеки Казанского федерального 
университета, Национальной библиотеки Ре-
спублики Татарстан.

Татарскую  учебную книгу необходимо 
рассматривать в тесной связи с вопросами об-
разования татар. Вторая половина XIX в. — 
переломный период в системе образования та-
тарского народа. Неудовлетворенность уров-
нем подготовки в учебных заведениях, несо-
ответствие форм и методов обучения реалиям 
нового времени обусловило возникновение и 
развитие новометодного, джадидитского1 об-
разования, что привело к реформированию 
системы обучения. Новометодное образова-
ние предполагало, во-первых, обучение на 
современном татарском языке, во-вторых, 
активное обращение к оригинальной учеб-
ной литературе на татарском языке. Недо-
статок таких изданий обусловил подготовку 
литературы педагогами татарских учебных 
заведений (мектебе и медресе2), ее издание и 
распространение. Обращение к репертуару та-
тарской книги указанного периода свидетель-
ствует о неуклонном количественном росте 
светских изданий, в первую очередь учебных. 
Также активизируется составление учебно-
методических пособий и учебных программ 
для татарских школ.

Первым татарским учебно-методическим 
пособием считается руководство И. Гасприн-
ского «Руководство для учителей» [4]. Считая 
образование главным для национального воз-
рождения мусульман страны, И. Гаспринский 
направил усилия на реформирование мекте-
бов и медресе. В 1884 г. он основал медресе, 
где ввел новый (звуковой) метод обучения 
татарскому алфавиту на арабской графике, 
включил в программу ряд светских пред-
метов, поэтому учебное заведение стало для 
многих в России образцом. Для распростра-
нения своих взглядов среди всего тюркского 
народа он составил методическое пособие, в 
котором подробно изложил вопросы органи-
зации новометодной школы, дал характери-
стику старометодному (буквослагательный 
метод чтения, преобладание в программе об-
учения религиозных дисциплин) и новоме-
тодному обучению (звуковой метод чтения, 
уменьшение количества религиозных дисци-
плин, увеличение светских). В «Руководстве 
для учителей» И. Гаспринский предложил 
примерную программу уроков арифметики, 
чтения, письма, основ исламского вероучения, 
грамматики татарского и арабского языков 
для татарской школы, для наглядности привел 
примерный план-конспект ведения уроков. 
Примечательным это руководство делает 
включение в структуру «Схемы кабинета 
начальных классов» и таблиц («Недельная 
часовая сетка уроков», «Таблица чисел»). 
Благодаря пособию И. Гаспринского не только 
крымские татары, но и татары Поволжья и 
другие мусульманские народы России смогли 
ознакомиться с устройством новометодной 
школы и использовать в работе методику 
ведения уроков. Анализ архивных источников 
по деятельности новометодных медресе Казани 
и Казанской губернии в конце XIX в. показал 
включение в программу обучения названных 
дисциплин, внедрение новых методов обуче-
ния чтению и письму на родном языке, а так-
же обустройство учебных классов в медресе и 
мектебе, что доказывает применение методи-
ческих рекомендаций И. Гаспринского в этом 
учебном округе [5; 6, с. 74].

Вслед за пособием И. Гаспринского в 
1899 г. вышло в свет учебно-методическое по-
собие «Основа обучения» [7], составленное пре-
подавателями дер. Агрыз. Его можно назвать 
первым татарским учебно-методическим изда-
нием поволжских татар. Пособие включало все 
основные сведения, необходимые для ведения 
обучения, учебный план, часовую сетку уро-
ков и др. В нем даны рекомендации учителям 
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начальной школы, изложены 
основы обучения по новому 
методу. Уделено внимание 
порядку приема детей и пра-
вилам поведения в мектебе и 
медресе (соблюдение ислам-
ской этики), методам препо-
давания отдельных предме-
тов, внутреннему распорядку. 
Изложены приемы ведения 
уроков, их формы и методы, 
нормы участия в диспутах, 
обсуждениях вопросов. Отме-
тим, что в старометодное мек-
тебе и медресе учеников при-
нимали с 6—7 лет в течение 
всего года. Авторы же данно-
го руководства настаивали на 
необходимости единовремен-
ного приема детей, достиг-
ших 7 лет, чтобы не сбивать 
учебную программу. Важной 
составной частью издания 
является учебный план, рас-
считанный на четырехлетнее 
обучение и включающий список предметов, 
изучаемых в начальной школе. Среди них — аз-
бука, чтение и письмо на татарском и арабском 
языках, арифметика, история, религиозные 
дисциплины (основы Ислама, правила чтения 
Священного Корана), исламская этика, гео-
графия и др. 

В 1902 г. в Оренбурге было издано учеб-
но-методическое пособие Ф. Карими «Руко-
водство для учителей и воспитателей» в двух 
частях [8]. В нем автор приводит некоторые 
сведения из теории педагогики, воспитания 
и обучения, в частности, рассматриваются 
профессиональные качества учителя, прави-
ла гигиены в учебных заведениях, подробно 
описаны ступени образования в мусульман-
ских учебных заведениях (начальное, сред-
нее, подготовительное, высшее) с перечнем 
изучаемых предметов. По мнению автора, 
основная задача педагога — воспитание мо-
лодого поколения, привитие нравственных 
качеств, духа патриотизма, уважения к нации 
и стране в целом. Поэтому к основным каче-
ствам учителя он относит доброту, мудрость, 
справедливость, кротость, профессиональ-
ные навыки и др. Ф. Карими подчеркивает 
важность использования новометодных 
программ обучения, необходимость отказа от 
старометодных в связи с их неэффективностью. 

Активизация татарской интеллигенции 
после 1905 г. сказалась и на системе образов-

ния. Обсуждение на различ-
ных съездах, инициативы и 
предложения по повышению 
качества обучения коснулись 
и его методического сопрово-
ждения. Увеличилось количе-
ство создаваемых программ, 
учебно-методических посо-
бий, что можно проследить по 
динамике роста издательского 
репертуара. Некоторые руко-
водства появляются и на стра-
ницах периодической печати.

Важную роль для разви-
тия татарской системы обра-
зования сыграло совещание 
учителей, организованное 
обществом «Распространение 
просвещения», состоявшее-
ся в Казани 10—13 августа 
1906 г. [9, с. 55—61]. На по-
вестку дня были выдвинуты 
вопросы о составлении еди-
ной учебной программы для 
начальной школы. Материа-

лы и результаты собрания были опубликова-
ны в учебно-методическом пособии «Образец 
для учителей» [10]. В нем приведены единая 
программа и учебный план для четырехлет-
них татарских начальных школ, часовая сетка 
уроков, устав школы, правила поведения уче-
ников и учителей в школе. Руководство было 
рекомендовано как для начальных татарских 
школ Казани, так и для школ крупных поселе-
ний Поволжья, где проживали татары.

Предполагалось обучение по 15 дисци-
плинам (5 — религиозного содержания, 10 — 
светского). В список предметов первого класса 
входили: букварь, чистописание, арифметика, 
национальная поэзия, орфография, тюркское 
чтение, заучивание Священного Корана и мо-
литв, рисование, устная речь. Во втором клас-
се изучались тюркское чтение, чистописание, 
орфография, основы исламского вероучения, 
арифметика, устная речь, национальная поэ-
зия, рисование, заучивание Священного Кора-
на. В третьем и четвертом классах добавлялись 
такие предметы, как география, история, пра-
вила чтения Священного Корана, грамматика 
татарского языка, сочинение. 

В качестве учебных руководств пред-
лагались буквари, учебники по арифметике, 
географии, основам исламского вероучения. 
Определялся перечень книг, которые должны 
входить в фонд школьной библиотеки. Среди 
них — произведения художественной литера-

Титульный лист издания [7]
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туры, сочинения религиозного содержания, 
справочная литература на татарском, арабском 
и персидском языках. На страницах учебно-ме-
тодического пособия «Образец для учителей» 
впервые появляется рекомендательный список 
книг для учителей, что упрощало их задачу 
в подборе учебной литературы. Определение 
единой программы обучения и учебного плана, 
состоящего из светских и религиозных пред-
метов, характеризовало становление татарской 
национальной начальной школы. Включение 
в программу уроков тюркского чтения, на-
циональной поэзии, орфографии, рисования, 
устной речи, грамматики татарского языка и 
рекомендации использования учебных книг та-
тарских педагогов означали отказ от программ 
старометодного медресе, игнорировавших из-
учение родного татарского языка и использо-
вание учебников татарских авторов.

Как известно, программа старометодного 
медресе содержала в себе предметы, изучение 
которых происходило не на родном для уча-
щихся языке, а на арабском или персидском. 
Данное обстоятельство затрудняло усвоение 
нового материала детьми. Отсутствие в плане 
обучения таких дисциплин, как «татарский 
язык» и «правила орфографии», препятство-
вало обучению чтению и письму на родном 
языке. Использование в учебном процессе ли-
тературы на арабском, турецком и персидском 
языках сдерживало также составление и изда-
ние литературы на татарском языке. 

Перемены в обществе потребовали реформы 
в системе образования (включение в програм-
му учебных заведений предметов со светским 
уклоном, внедрение классно-урочной системы 
обучения, разделение на начальную и среднюю 
школы), что и произошло в конце XIX века.

На состоявшемся 16—21 августа 1906 г. в 
Нижнем Новгороде III Съезде мусульман Рос-
сии был поднят вопрос об их национальном об-
разовании [11, с. 4] и принят проект реформы 
татарских учебных заведений. Предполагалось 
провести следующий съезд в 1907 г. в одном из 
крупных городов (Казань, Петропавловск, Таш-
кент, Тифлис, Бахчисарай), обсудить принятые 
программы, обменяться опытом [11, с. 6].

Очередной съезд прошел, как и планиро-
валось, в 1907 г. в Казани. В ходе его работы 
обсуждались: результаты деятельности мекте-
бов и медресе по программам, принятым на пре-
дыдущем совещании; программы для средней 
школы; вопросы языка и орфографии; положе-
ние учителей. По итогам съезда впервые была 
создана программа обучения для средней школы 
(5—8 классы), включающая уроки татарского 

языка, природоведения, педагогики, геометрии, 
русского языка. Следует подчеркнуть, что та-
тарский язык изучался на тот момент только 
в начальной школе. Включение этого предме-
та в учебный план средней общеобразователь-
ной школы свидетельствует о том, что родному 
языку придавалось большое значение. Разра-
ботанная программа вышла в свет в виде учеб-
но-методического пособия большим тиражом 
(4220 экз.), в котором имелся рекомендатель-
ный список татарских учебников для средней 
школы, а также перечень книг для школьной 
библиотеки [12]. Эта программа делала уклон в 
сторону развития светского образования татар, 
о чем свидетельствует, в частности, перечень 
включенных в нее новых для татарской школы 
предметов. 

На основе принятых на съездах программ 
были внесены изменения в учебный план дей-
ствующих учебных заведений. Так, обращение 
к программам медресе Хусаиния (Оренбург) 
за 1906—1908 гг. (опубликованы в журналах 
«Аль-Гаср аль-Джадид» и «Шура») позволило 
сделать вывод, что они составлены на основе 
предложенной съездом типовой программы 
для татарских школ [13; 14]. В список изучае-
мых предметов вошли: 

 • в трехлетней начальной школе — тюрк-
ский язык, исламское вероубеждение, ислам-
ская этика, Священный Коран, основы ис-
ламского вероучения, сведения по географии, 
исторические рассказы, рисование, арифме-
тика, история, география, чистописание, му-
нажаты (поэзия); 

 • в четырехлетней средней школе — Свя-
щенный Коран, основы исламского вероуче-
ния, исламская этика, история, география, ма-
тематика, геометрические формы, тюркский 
язык, арабский язык, русский язык; 

 • в трехлетнем подготовительном отде-
лении (научное подразделение) — исламская 
этика, исламское законоведение, исламское 
вероубеждение, история, география, филосо-
фия, химия, математика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия, астрономия, психология, ло-
гика, история философии, введение в фило-
софию, экономика, исламское право, гигиена, 
арабский язык и литература, тюркский язык 
и литература, русский язык, немецкий язык; 

 • в четырехлетнем подготовительном от-
делении (религиозное подразделение) — ис-
ламское вероубеждение, исламское законо-
ведение, исламская этика, история, история 
религий, география, философия, химия, ма-
тематика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 
астрономия, психология, логика, история 
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философии, введение в фило-
софию, исламское право, ги-
гиена, педагогика, арабский 
язык и литература, тюрк-
ский язык и литература, 
русский язык, французский 
язык, толкование Священ-
ного Корана, изречения Про-
рока Мухаммада, философия 
религии.

Изменения коснулись и 
программы медресе Мухам-
мадия в Казани (опубликова-
на в газете «Казан мухбире») 
[15]. Здесь изучались: 

 • в трехлетней началь-
ной школе — азбука, тюрк-
ское чтение, орфография, 
письмо, чтение на арабском 
языке, хафтияк (Седьмая 
часть Корана), арифметика, 
устная речь, основы ислам-
ского вероучения, геометри-
ческие формы, Священный 
Коран, исламское вероубеждение, мунажаты, 
чистописание, история Ислама; 

 • в четырехлетней средней школе — Свя-
щенный Коран, тюркский язык (чтение и 
грамматика), исламская этика, основы ислам-
ского вероучения, история, география, чисто-
писание, сочинение, орфография, заучивание 
изречений Пророка Мухаммада, арабский 
язык (морфология, орфография, синтаксис, 
чтение, перевод, сочинение), геометрические 
формы, математика (дроби), исламское веро-
убеждение; 

в подготовительном классе — арабская 
литература, мусульманское законоведение, 
правила красноречия, математика, география, 
геометрия, всеобщая история, логика; 

 в высшем отделении — толкование Свя-
щенного Корана, изречения Пророка Мухам-
мада, основы исламского законоведения, араб-
ская литература, исламское вероубеждение, 
сочинение на арабском языке, педагогика, ис-
ламское право, политическая история, исто-
рия философии, экономика.

Сходная программа, напечатанная в газете 
«Идель», была в медресе Буби (Сарапульский 
уезд Вятской губернии) [16]. Подчеркнем, что 
указанные программы и учебно-методические 
материалы были опубликованы на страницах 
периодической печати, что свидетельствует о 
повышении интереса и значимости образова-
ния в татарском обществе. Тем не менее учеб-
ные программы, опубликованные в журналах 

и газетах, отличаются скуд-
ностью подачи материала. 
В статьях приводится лишь 
информация о действующих 
отделениях медресе и пере-
чень дисциплин. Представ-
ление этого перечня в пери-
одической печати имело ре-
комендательный характер, 
чтобы другие действующие 
новометодные медресе Рос-
сии смогли ознакомиться с 
ними и перенять опыт. 

В сентябре 1907 г. пере-
довые татарские обществен-
ные деятели вновь собирают-
ся в Казани для обсуждения 
вопросов национального об-
разования. Специально соз-
данная комиссия в составе 
13 человек подготовила про-
ект, который был направлен 
в Министерство народно-
го просвещения и Государ-

ственную Думу. Проект состоял из 30 пунктов, 
где рассматривались вопросы управления та-
тарскими учебными заведениями, проведения 
съездов учителей, организации учебного про-
цесса, преподавания русского языка, посту-
пления детей мусульман в русские гимназии, 
выбора учебников и т. д. Проект был напеча-
тан на страницах газеты «Йулдуз», редактор 
А. Максуди выразил надежду, что в Государ-
ственной Думе примут во внимание пожелания 
мусульман об улучшении качества образова-
ния [17].

В 1908 г. прошел очередной съезд учите-
лей мусульманских школ в Омске. Его главной 
задачей было внесение изменений и дополне-
ний в программы и планы обучения, принятые 
ранее в Казани. Все это указывает на заинтере-
сованность мусульман всей России в повыше-
нии качества образования в татарской школе.

Нельзя обойти вниманием одно из засе-
даний земской управы Уфимской губернии 
(23—25 мая 1911 г.), на котором обсуждалось 
состояние мусульманских школ в губернии. 
Рассматривались следующие вопросы: выбор 
языка обучения в начальной школе, принятие 
программы обучения, определение времени 
и сроков обучения, подбор учебников, выбор 
учителей для школ, обсуждение состояния и 
положения учебных заведений. После долгих 
обсуждений была принята резолюция, утвер-
дившая: язык обучения — татарский; срок об-
учения — 4 года; список изучаемых предметов 

Титульный лист издания [27]
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(основы исламской веры, русский и татарский 
языки, арифметика, сокращенная геометрия, 
география, история России, чистописание, 
физкультура и технология). Составление учеб-
ников возлагалось на специально созданную 
комиссию. Планировалось открытие учебных 
курсов для подготовки преподавателей. 

В ноябре 1912 г. в Бугуруслане на очеред-
ном съезде татарских учителей обсуждались 
такие темы, как получение помощи учебными 
заведениями от местных земств, объединение 
программ, составленных для начальной шко-
лы, управление школами. 

Анализируя материалы совещаний и 
съездов по вопросам создания новой татарской 
школы, отметим отсутствие централизации, 
единых планов, программ и решений, которые 
позволили бы, наконец, решить вопрос о даль-
нейшем развитии образования татар. Проводив-
шиеся мероприятия инициировались отдель-
ными лицами (или группой лиц), а принятые 
решения не смогли в полной мере осуществить-
ся. Безусловно, все это тормозило развитие си-
стемы обучения в татарской школе.

В 1912 г. в Уфе выходит в свет «Образец 
для учителей: учебная программа для началь-
ной и средней школы» [18]. Составленная учи-
тельницами медресе Садретдина Назири (Уфа), 
она была адресована начальной и средней шко-
лам. В предисловии к пособию составители 
подчеркнули, что оно адресуется не только 
городским школам, но и сельским. В началь-
ной школе предлагалось изучать 13 предме-
тов, (5 религиозных и 8 светских). В програм-
му средней школы вошли в общей сложности 
18 предметов (4 религиозных и 14 светских). 
Впервые в этой учебной программе помимо 
перечня предметов, изучаемых в начальной 
и средней школах, приводится и список учеб-
ников, недельная часовая сетка для каждого 
отделения. В отличие от других программ она 
включала, помимо основных предметов, веде-
ние домашнего хозяйства и технологию, необ-
ходимые при обучении и воспитании девочек. 
Программа, предназначенная для татарских 
начальных школ как для мальчиков, так и 
для девочек, была полезна также для сельских 
школ. Однако небольшой тираж (500 экз.) 
свидетельствует о том, что руководство было 
ориентировано в первую очередь на школы 
Уфимской губернии.

В системе татарской учебно-методической 
книги имелись также руководства, созданные 
для разъяснения методики преподавания от-
дельных предметов. Так, видный татарский 
языковед-филолог, преподаватель, ученый-эн-

циклопедист М. Курбангалиев одноременно с 
«Татарской азбукой для школ» составил учеб-
но-методическое руководство «Некоторые ре-
комендации и образцы ведения урока “Татар-
ская азбука для школ”», подробно описав ме-
тодику обучения чтению по звуковому методу 
[19]. К началу XX в. татарские учебные книги 
приобретают светский характер, отдаляясь от 
религиозной тематики. Буквари включали в 
себя тексты для чтения уже не религиозного 
содержания, а нравственно-назидательное. 

Именно такой является азбука М. Курбан-
галиева. Она приобрела особую популярность 
среди населения, чему послужило то обстоя-
тельство, что букварь был включен в список 
рекомендуемых учебников, принятый Комис-
сией по подбору учебных книг в 1915 г. в Уфе. 
Книга отличается легкой подачей материала, 
отсутствием сложных, непонятных ребенку 
слов. В конце издания для чтения приведены 
образцы татарской поэзии того времени: сти-
хотворения Г. Тукая, С. Рамиева, М. Гафури, 
М. Укмаси. Включение в текст татарских за-
гадок и поговорок делало учебный процесс не 
только познавательным, но и увлекательным. 
До 1918 г. «Татарская азбука для школ» пере-
издавалась семь раз, дополняясь рисунками, 
графическими упражнениями и изменения-
ми в орфографии. В руководстве М. Курбан-
галиева охарактеризована система обучения 
и воспитания в начальной школе, на основе 
планов составлен конспект четырех уроков: в 
первом — в вопросах и ответах разобрана тема 
«Составление речи из отдельных слов», во вто-
ром — тема «Разбиения слов на слоги», в по-
следующих — даны рекомедации по обучению 
чтению на основе звукового метода.

Подобные методические руководства на 
русском языке, разъясняющие методику веде-
ния отдельных предметов, начали создаваться 
на рубеже XIX—XX веков. На основе выявлен-
ных источников нам удалось установить ис-
пользование в регионе методической литерату-
ры таких авторов, как И.М. Петяев, И. Давис, 
К.Э. Шельцель, М. Иманаев, И.С. Михеев [20]. 
Активно использовались педагогами-татарами 
«Руководство к преподаванию русского языка 
в инородческих училищах» И. Дависа [21], 
«Методическое руководство для первоначаль-
ного обучения русскому языку в инородческих 
школах» К.Э. Шельцеля [22], «Методические 
указания по преподаванию русского языка в 
русских и инородческих начальных учили-
щах: пособие для учителей» И. Петяева [23] 
и др. В них подробно описаны цели, методы об-
учения русскому языку, отдельно разъяснены 
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естественный и натуральный 
методы, подробно проанали-
зировано обучение грамма-
тике и правописанию, ариф-
метике и аналитическому 
решению задач, приведены 
практические и письменные 
упражнения, для ознакомле-
ния и сравнения рассмотрена 
американская система обуче-
ния грамоте. Все эти пособия 
служили татарским педаго-
гам источником для составле-
ния своих руководств.

В 1913 г.  в  журнале 
«Мактап» публикуется об-
ширная статья М. Курбанга-
лиева, посвященная вопро-
сам методики преподавания, 
а также материал «Школь-
ная программа для четырех-
летней начальной школы», 
в котором рассматриваются 
распространенные у татар ме-
тоды чтения: две разновид-
ности буквенного и звуковой. 
Автор проводит их подробный анализ и от-
дельно останавливается на звуковом методе, 
считая его самым эффективным в обучении 
грамоте. Он пишет, что первостепенная задача 
школы — воспитать детей людьми, готовыми 
защитить себя, свою нацию и родину от ис-
чезновения, способствующими развитию сво-
его народа. По его мнению, задача начальной 
школы — дать не только образование, но и 
хорошее воспитание. М. Курбангалиев также 
отмечает важность обучения детей наукам на 
своем родном языке, призывает уделять долж-
ное внимание татарскому языку в начальной 
школе [24, № 10, с. 250].

Отличительной особенностью «Школь-
ной программы для четырехлетней начальной 
школы» являлось наличие таких предметов, 
как родная речь (татарская литература) и при-
родоведение. Она состояла из 11 предметов 
(3 религиозных и 8 светских). Авторы отме-
чают, что по указу Министерства народного 
просвещения от 26 апреля 1889 г. в начальной 
школе должны преподаваться русский язык, 
гимнастика для мальчиков и технология для 
девочек [25, № 12]. Предполагалось представ-
ление данной программы и учебного плана для 
всех татарских начальных школ. 

В 1913 г. выходит в свет программа ме-
дресе Мухаммадия, построенная с учетом по-
следних требований, предъявляемых к про-

граммам татарских учебных 
заведений [26]. Впервые в 
истории руководитель ме-
дресе педагог-реформатор 
Г. Баруди наряду с тради-
ционными богословскими 
предметами ввел в програм-
му своего медресе светские 
науки, тем самым прибли-
зив его к учебным заведе-
ниям европейского уровня. 
В начале XX в. в Мухамма-
дии насчитывалось рекорд-
ное количество учащих-
ся — 500 человек, работали 
20 преподавателей. Если 
сравнить эту программу с 
составленной в 1906 г., то 
можно заметить, что произо-
шло изменение отделений, 
сократилось число религиоз-
ных предметов, были введе-
ны новые дисциплины: в на-
чальном отделении — счет, 
персидский язык, русский 
язык, бухгалтерия, в сред-

ней и высшей школе — русский язык, история 
России, гигиена, психология, жизнеописание 
Пророка Мухаммада, этика, религиоведение, 
наследственное право. К программе прилагал-
ся перечень учебников. 

Выпуск программы отдельным издани-
ем носил рекомендательный и агитационный 
характер. Ее распространение во всему По-
волжью предполагало приглашение молодых 
людей на учебу в данное заведение, способство-
вало обмену опытом в вопросах организации 
учебной деятельности с другими медресе.

В 1914 г. татарский учитель Ф. Сайфи, ру-
ководствуясь ранее созданными программами, 
составил свою — для всех татарских началь-
ных школ, изучающих русский язык, под на-
званием «Образец для учителей или учебная 
программа» [27]. Руководство поделено на те-
матические разделы: религиозные предметы, 
татарский язык, арифметика, история, араб-
ский язык, природоведение, основы вероуче-
ния. Недельная часовая сетка распределена та-
ким образом, что для первого класса выделено 
24 часа, для второго класса — 27, для классов с 
третьего по шестой — 18. Программа снабжена 
указателем учебников, которые автор предла-
гает использовать в учебном процессе. В целом, 
руководство Ф. Сайфи заслуживает внимания 
тематическим разделением наук по классам, 
разработкой программы по обучению родному 

Титульный лист издания [28]
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татарскому языку, подготовкой уроков татар-
ского языка и истории татарского народа.

Идеи создания единой программы обуче-
ния были распространены во всем татарском 
обществе России. Так, в 1916 г. издаются две 
учебные программы в Оренбурге и Троицке: 
«Учебная программа для шестилетней на-
чальной школы» и «Шестилетняя программа 
мусульманского женского училища», состав-
ленная Г. Яушевой.

В первой программе большое место отво-
дится разъяснению вопросов предназначения 
и обязанностей школы. Пособие включало в 
себя список дисциплин, предлагаемых для из-
учения в начальной школе. Ее отличительной 
особенностью является то, что предмет «веро-
учение» объединил уроки вероубеждения, ос-
нов поклонения, Священного Корана, правил 
чтения Корана, истории пророков, истории 
Ислама, жизнеописания Пророка Мухаммада. 
Предмет «родной язык» вобрал в себя чтение 
на татарском языке и грамматику татарского 
языка. Самое большое количество часов прихо-
дится на родной язык, религию и арифметику. 
По программе наблюдается заметное снижение 
количества уроков религии в пользу татар-
ского языка. Руководство снабжено коммен-
тариями, планом обучения, программой для 
учительских курсов [28]. 

Программа для мусульманского женского 
училища составлена с учетом особенностей 
школ для девочек. Помимо основных предме-
тов, в нее включены уроки рукоделия и веде-
ния домашнего хозяйства. Наибольшее число 
уроков отводилось русскому языку, далее та-
тарскому языку. В конце пособия приводится 
список рекомендуемых учебных книг [29]. Вы-
пуск программы «Шестилетняя программа му-
сульманского женского училища» указывает 
на достаточное развитие женского образования 
у татар, так как к этому времени открытие 
начальных и средних школ для девочек при-
нимает всеобщий характер.

В 1917 г. в Казани состоялось значимое 
событие — Всероссийский съезд учителей 
мусульман, собравший преподавателей из 
многих городов и деревень. По результатам 
его работы было организовано Центральное 
бюро, членами которого избрали А. Губай-
дуллина, Ф. Давлетгильдееву, М. Курбанга-
лиева, Г. Шнаси, А. Мустафина, Н. Надиева, 
Х. Мухетдинова, Ш. Кинзикеева, Ш. Ша-
рафа, Б. Хабиба. На них была возложена 
задача создания новой единой программы 
для татарской начальной школы. В ее основе 
лежала программа, созданная в 1916 г. та-

тарскими учителями из Троицка. Было вне-
сено много изменений в расписание уроков, 
план обучения, недельную часовую сетку. 
Она называлась «Шестилетняя программа 
начальной школы для тюркско-татарского 
мусульманского народа России» [20]. Все 
уроки, кроме русского языка, должны были 
вестись на татарском языке. В отличие от 
программы 1916 г. урок вероучения объеди-
нил в себя уроки основы поклонения, веро-
убеждения, священной истории, чтения на 
арабском языке, Священного Корана. Такие 
предметы, как «история пророков» и «жиз-
неописание Пророка Мухаммада» выпали из 
программы, однако учителя должны были 
давать сведения в устной форме. В план уро-
ка арифметики были добавлены начальные 
знания геометрии. Программа была снабже-
на указателем учебников, рекомендуемых 
для преподавания, а также списком книг для 
внеклассного чтения в школьной библио-
теке. Эта программа явилась результатом 
многочисленных попыток создания единой 
типовой программы. 

Последней из опубликованных в дорево-
люционный период можно считать програм-
му медресе Усмании, напечатанную в Уфе в 
1917 г. [30]. Она была составлена с учетом по-
следних требований, предъявленных к выс-
шим учебным заведениям. Однако в отличие 
от других программ в ней отсутствует перечень 
учебников, предлагаемых для ведения уроков. 
По своему содержанию она близка к программе 
медресе Мухаммадия. Программа структури-
рована по уровням обучения: начальная школа 
при медресе (4 года), подготовительные классы 
(2 года) и медресе (4 года). Имеется список из-
учаемых предметов, недельная часовая сетка, 
расписание уроков. Авторы выражали надеж-
ду, что данная программа была бы полезна и 
для других мусульманских учебных заведений 
России.

Таким образом, развитие джадидизма у 
татар привело к открытию и деятельности мно-
гих новометодных школ, которые нуждались в 
централизованной единой учебной программе. 
Составление программ обучения на съездах и 
совещаниях татарской интеллигенции помог-
ло начальным школам и медресе в организа-
ции образовательной деятельности. Рекомен-
дательные списки учебников были призваны 
ознакомить учителей с лучшими учебными 
книгами татарских авторов, помочь в отборе 
художественной литературы для внеклассного 
чтения. Постепенное включение в программу 
уроков тюркского чтения, национальной по-
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эзии, орфографии, рисования, устной речи, 
грамматики татарского языка, а также реко-
мендации учебных книг татарских педагогов 
означали отказ от программ старометодного 
медресе, игнорирующих изучение родного та-
тарского языка и использование учебников 
татарских авторов.

Благодаря методическим руководствам и 
программам за короткий срок татары и другие 
мусульманские народы всей России смогли 
ознакомиться с устройством новометодной 
школы, методикой ведения отдельных уроков 
и использовать их в своей работе. Большой 
вклад в распространение методических ре-
комендаций сделала периодическая печать. 
Представление учебных программ на стра-
ницах татарских газет и журналов имело ре-
комендательный характер, чтобы и другие 
действующие медресе России смогли перенять 
новую практику. Новометодное образование 
татар обусловило появление учебно-методиче-
ских руководств и программ как новых видов 
изданий в системе татарской книги. Призван-
ные упорядочить учебный процесс и повы-
сить качество образования и воспитания, они 
способствовали развитию татарской школы и 
новометодного обучения. 

Представленный в статье материал позво-
ляет дополнить репертуар татарской дорево-
люционной книги, что составляет практиче-
скую значимость данной работы.

Примечания

1  Джадидизм (от араб. джадид — новое) — 

общественно-политическое движение за об-

новление различных сторон жизни общества, 

формировалось в татарском обществе в тече-

ние XIX в., получило распространение среди 

ряда тюркских народов.
2  Мектеб (араб. — мактаб, букв. — место, 

где пишут) — начальная, чаще конфессио-

нальная школа у мусульманских народов. 

Медресе (араб. — мадраса, место, где даются 

уроки) — мусульманское учебное заведение, 

давало религиозное образование.
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Abstract. The article deals with one of the aspects of development of the Tatar book of the second half 
of the 19th — early 20th centuries, associated with the reform of the national school. The relevance 
of the topic is driven by the increased interest in recent years to the creation of educational literature 
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and formation of new educational methods. The use of methodical and educational publications as an 
object of research is one of the directions in the national historical science. 
In the education system of the Tatars in the second half of the 19th century in the process of transition 
from the classical, purely religious approach in education to the new method, which included teaching 
the basics of the secular sciences, there were developed new programs and teaching aids, which were 
composed by teachers — practical trainers. Educators and experts actively discussed that literature at 
the meetings of pedagogical congresses and in the Tatar periodicals. Special commissions responsible 
for the preparation of such educational books were organized in Kazan, Omsk, Ufa and Buguruslan. 
The purpose of the present study is to identify and analyse such manuals. There were analysed the 
manuals compiled by the leading educators I. Gasprinsky, F. Karimi, M. Kurbangaliyev, F. Saifi, 
G. Yausheva, etc. The article considers the materials on the organization of new-method school, 
presents the programs for elementary school with the list of the subjects studied there and gives 
comparison of educational programs of the new-method school with the old-method one. The author 
uses historical-bibliological, functional and analytical-thematic methods of book analysis. The article 
presents the collected data from the documents of the State Archive of the Republic of Tatarstan, 
early printed books from the holdings of the Scientific Library of the Kazan Federal University, the 
National Library of the Republic of Tatarstan, as well as the modern research works on this topic. 
Basing on the ana lysis, the author determines the role of educational literature and curricula in the 
development of national education of the Tatars. The presented material allows to supplement the 
repertoire of the Tatar pre-revolutionary book, what is the practical significance of the article.
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