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Тема родного языка  
в современной татарской литературе
Аннотация.�С учетом�того,�что�2022 г.�объявлен�в нашей�стране�Годом�культурного�насле-
дия�народов�России,�в статье�анализируется�символика�родного�языка�в произведениях�
современной� татарской� литературы,� выявляются� как� традиционные� для� национальной�
литературы�значения�данной�символики,�так�и значения,�акцентирующие�внимание�чита-
теля�на актуальных�проблемах�современности.�Автор�рассматривает�тему�родного�языка,�
являющегося�не  только�одним�из основных�элементов�национальной�самоидентифика-
ции�и познания�мира,�но и заключающего�в себе�широкий�диапазон�древних�мифологи-
ческих�значений�и смыслов�(жизни,�сокровища,�уважения,�гордости,�связи�между�поколе-
ниями�и т.д.).�Слово�часто�определяется�как�элемент�характеристики�человека�и народа,�
его� миссии,� статуса,� возможностей� и  свободы.� Родной� язык� представляется� неотъем-
лемым� элементом� как� древних� фольклорных� календарных� обрядов� и  праздников,� так�
и (после�X в.)�элементом�религиозной�практики�(молитва/мольба)�и моделирования�буду-
щего.�Особую�значимость�в данном�контексте�представляет�обращение�к теме�родного�
языка�в произведениях�современной� татарской�литературы,�авторы�которых� (И. Абузя-
ров,�Ш. Идиатуллин�и др.),�демонстрируя�глубинные�знания�татарской�истории�и культу-
ры,�часто�не только�обогащают�свои�художественные�тексты�национальной�символикой�
и  мифологическими� образами,� изображением� обрядов,� празднеств,� но  и  акцентируют�
внимание�на необходимости�сохранения�родного�языка,�его�популяризации,�а также�под-
нимают�острые�проблемы�современности:�потери�родного�языка,�его�незнания�молодым�
поколением�и приобщения�к родной�культуре�и т.д.�
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The native language theme  
in modern Tatar literature
Abstract.�Taking�into�account�the fact�that�2022�has�been�declared�in our�country�as the Year�
of  the  Cultural� Heritage� of  the  Peoples� of  Russia,� the  article� analyzes� the  symbolism�
of the native�language�in the works�of modern�Tatar�literature,�identifies�both�the traditional�
meanings�of this�symbolism�for�the national�literature�and�the meanings�that�focus�the reader’s�
attention�on relevant�problems�of the present.�The author�considers�the topic�of the native�
language,� which� is  not� only� one� of  the  main� elements� of  national� self-identification� and�
knowledge�of  the world,�but�also�contains�a wide� range�of ancient�mythological�meanings�
and�senses�(life,�treasures,�respect,�pride,�bonds�of generations�etc.).�The word�is often�defined�
as an element�of the characteristics�of a person�and�a people,�its�mission,�status,�opportunities�
and�freedom.�The mother�tongue�seems�to be an  integral�element�of both�ancient�folklore�
calendar� rituals� and�holidays� and� (after� the 10th  century)� an  element�of  religious�practice�
(prayer  /�supplication)�and�modeling�of  the  future.�Of particular� importance� in  this�context�
is  the  appeal� to  the  topic� of  the native� language� in  the works� of modern�Tatar� literature,�
the authors�of which�(I. Abuzyarov,�Sh. Idiatullin�and�others),�displaying�in-depth�knowledge�
of Tatar�history�and�culture,�often�not�only�enrich�their�artistic�texts�with�national�symbols�
and�mythological�images,�pictures�of rituals,�festivities,�but�also�focus�on the need�to preserve�
the  native� language,� to  popularize� it,� and� also� raise� acute� questions� of  our� time:� the  loss�
of the native�language,�the younger�generation’s�ignorance�about�it and�familiarization�with�
the native�culture,�etc.
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Актуальность статьи обусловле-
на не  только поднимаемыми в  ней 
проблемами современного состоя-
ния татарского языка и  литературы, 
но и особой значимостью обсуждения 

этих проблем в  2022  г ., который был 
объявлен в нашей стране Годом куль-
турного наследия народов России . 
Новизна исследования определяется 
тем, что в  контексте современных  
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условий утраты родного языка, незна-
ния его молодежью, все более широ-
кого распространения творчества на- 
циональных авторов на русском языке 
родной язык представляется не толь-
ко и  не  столько как средство позна-
ния, творчества и  общения, но и  как 
инструмент сохранения и  развития 
национальной культуры, источник 
традиционных тем, сюжетов и  сим-
волов для современных авторов, срав-
нительно-сопоставительное изучение 
которых представляется весьма пер-
спективным и плодотворным . 

Родное слово занимает централь-
ное место в  любой национальной 
культуре, содействует познанию мира 
и  достижению божественного; слово 
(«сказанное» и «написанное») во всех 
национальных культурах и религиоз-
ных системах признается тайной дей-
ственной силой и наделяется священ-
ной ценностью, магической силой 
и  рассматривается в  неразрывной 
связи народа с  его прошлым, совре-
менностью и его будущим . 

Родной язык в  национальной 
(татарской) культуре связан также 
и  с  религиозными обрядами и  риту-
алами . В  широком смысле слово 
в  народной культуре проявляет-
ся в  разных значениях, в  частности: 
молитвы/мольбы [11, с . 99–107], связи 
с  прошлым человека и  историей 
рода, народа и  моделирования буду-
щего; обещания/клятвы, проклятия 
и  т .д ., нашедших широкое отраже-
ние в ритуально-обрядовой народной 
практике . В слове сохраняется инфор-
мация о прошлом народа, жизни чело-
века и его связи с предками, отобра-
жается связь человека с окружающим 
миром, обществом, Богом и  самим 
собой, в  неразрывной связи с  род-
ным словом и языком рассматривает-
ся будущее народа . Так, с верой в силу 

слова были связаны многие кален-
дарные обрядовые песни, сходы, сва-
дебные обряды и  др ., словами пыта-
лись облегчить свою жизнь, были 
распространены заклинания, заго-
воры (их  М .  Бакиров подразделяет 
на лечебные, хозяйственные, регули-
рующие), основу которых составля-
ют «такие древние формы мышления, 
как магия, анимизм, антропомор-
физм, фетишизм» [2,  с .  37] . В  фоль-
клоре, бытовой практике, произведе-
ниях татарской литературы прошлого 
и  современности сохраняются тра-
диционные для татарской культу-
ры мифологические значения слова: 
заговора  – веры в  магическую цели-
тельную (Р . Зайдулла) силу слова зна-
харок и  вредоносную силу некоторых 
людей (Н .  Исанбет, К .  Сибгатуллин, 
Ф .  Бурнаш, М .  Магдеев); обещаний 
и  клятв (Н .  Исанбет, М .  Джалиль, 
Р .  Зайдулла); завещаний (К .  Гали, 
Г .  Утыз Имяни, М .  Джалиль); закли-
наний (К .  Насыри); в  них с  помо-
щью словесных формулировок моде-
лируется образ будущего человека, 
что нашло выражение во  внимании 
к  имени, связи с  предками, особых 
формулировках приветствий и  бла-
гопожеланий (Г .  Баширов, М .  Магде-
ев, Ф .  Хусни, В .  Имамов, Х .  Расих, 
М . Хабибуллин и др .) . 

Родной язык и слово в националь-
ной культуре связываются с  сохра-
нившимися глубинными знаниями 
культуры и  истории народа, веры, 
реализуются в  ритуально-обрядовой 
практике татарского народа и находят 
свое отражение в  нормах взаимоот-
ношений между людьми . Образ слова 
в  данном контексте определяется 
в  татарской литературе различными 
частными, но  не  утратившими свое-
го значения и в современности функ-
циями: мольбы/молитвы, обращения  
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к  имени Аллаха (в  многочисленных 
значениях: просьбы, защиты, изумле-
ния, благодарности, покаяния и т .д .) . 
Словесные молитвенные формули-
ровки могут использоваться в  куль-
туре в  качестве лечения, клятвы или 
обещания, заботы о будущем, а слово 
в  данном контексте выступает как 
элемент связи человека с Богом, окру-
жающим миром, с прошлым и насто-
ящим и как инструмент моделирова-
ния будущего . 

Одной из  актуальных тем совре-
менности стала судьба родного языка, 
рассматривающаяся «в тесной связи 
с  судьбой нации и  народа» [3,  с .  11] . 
Так  же как в  поэзии Г .  Тукая нача-
ла XX  в ., где родной язык  – язык 
познания мира, понимания окружа-
ющего, средство постижения челове-
ческих чувств («Родной язык», 1911), 
в  современной татарской литерату-
ре этот образ представлен во  мно-
гих стихотворениях: «Стихотворе-
ние о  родном языке» Р .  Файзуллина, 
«О  родном языке», «Бередит душу», 
«Проклятие татарского языка» Зуль-
фата, «Ода родному языку» Л . Шагир-
джана, «Татарская книга» А .  Халима, 
«Родному языку» И . Иксановой, «Род-
ной язык» М . Галиева (пер . А . Каримо-
вой), «Родному языку» Р . Миннуллина 
(пер . С .  Малышева) [10,  с .  411] и  др ., 
где он приобретает символику бесцен-
ного сокровища, драгоценности, пере-
данного от предыдущих поколений . 

Родное слово приобретает значе-
ние жизни в  стихотворении Р .  Фай-
зуллина «Бессильно предсмертное 
слово…»; слово могло не только харак-
теризовать человека, но и  совер-
шенствовать, делать его лучше или 
портить: «погоду портит ветер, чело-
века  – слово» [5,  с .  43] . Р .  Миннул-
лин в  своем стихотворении «Родно-
му языку» называет его источником 

«сокровищ», а изучение родного языка 
наделяет религиозной символикой, 
сравнивая с  заучиванием «молитвы» 
(пер . С . Малышева) [9, с . 229] . 

Традиционно в  татарской литера-
туре источником «настоящей» татар-
ской культуры и  языка называется 
деревня, являющаяся для многих 
авторов родиной, местом детства, 
объектом гордости . В  современной 
литературе деревня становится источ-
ником настоящего «материнского» 
татарского языка, источником «тайн», 
«света», как, например, в стихотворе-
нии Л .  Шаеха «Деревенский язык» 
(пер . А . Каримовой») [Там же, с . 404] .

В лирике М .  Галиева слово  – 
образ-проводник, поддерживающий 
связь между прошлым народа и  его 
настоящим; в своем творчестве автор 
утверждает, что современное искус-
ство и культура базируются на народ-
ной мудрости слова, утрата которого 
является большим горем и  потерей . 
Так, лишение слова, речи, «языка» 
мифологизируется в  произведении 
Г . Гильманова «Злые духи» – и опреде-
ляется как признак влияния на чело-
века потусторонних злых существ, 
порчи: главный герой, Халим, став-
ший добычей ведьм, лишается памя-
ти, дара речи . С  другой стороны, 
сказанное слово должно обладать 
ценностью для произносящего его . 
Так, в одном из рассказов Р . Зайдуллы 
отмечается, что «бек, сын бека дол-
жен быть скуден на слова, но многое 
дать почувствовать . В мудром немно-
гословии заключена немалая сила» 
[4, с . 306] .

В изображении проблем совре-
менного состояния татарского языка, 
татарской нации в целом поэт Сулей-
ман использует в  стихотворении 
«Каждому живому суждено родиться 
и  умереть» образ лежащего в  гробу 
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живого татарского языка . В стихотво-
рении Зульфата «Безбожники», напи-
санном как риторическое обращение 
к родному слову, родному языку, где 
он  наделяется функцией «пробужде-
ния молодого поколения, молодые 
люди, не  знающие родного языка, 
называются духовными инвалидами, 
и  только сила слова может, по  мне-
нию автора, изменить судьбу нации» 
[5, с . 128] .

В книге М .  Галиева «Поэзия духа» 
татарский язык приобретает значение 
благодати, а  сущность и  состояние 
современного языка характеризуется 
тем, что «богатство языка современ-
ной деревни легко уместиться в  не- 
хитрую котомку», он катастрофически 
насыщен «роем залетных, неприхот-
ливых слов, лишенных в  своей сует-
ливости Божьей благодати» [8, с . 89] .

Родной для героини повести 
Н . Гиматдинова «Грустить не буду…», 
Сандугач, татарский язык становит-
ся объектом гордости и  уважения: 
«Пусть научатся понимать (татар-
ский язык приглашенные на  свадь-
бу гости  – Р.Х .)! Раз уж  на  татарской 
земле живут! А вот вы, татарки, долж-
ны еще похвалить меня . За  то, что 
я  уважаю свой язык . [ . . .] Разговари-
вает по-татарски и  все! На  правиль-
ном книжном языке . Это, видите  ли, 
литературный язык! Но что в нем есть 
от  народа? Вы,  городские мадонны, 
не знаете вкуса настоящего татарско-
го языка!» [Там же, с . 364] . 

В историческом рассказе Р .  Зай-
дуллы «Старик в белой епанче» слово 
характеризует социальный статус, 
миссию, возможности человека, в том 
числе и  финансовые: «Для кого-то 
и в самом деле не было никаких пре-
град  – надо лишь обладать волшеб-
ным словом . А волшебное слово дару-
ется, если только у  тебя в  кармане 

звенят деньги или за  пазухой лежит 
ярлык…» [4, с . 364] . Родной язык здесь 
используется и как средство характе-
ристики свободы нации и  человека: 
«Раб всегда говорит на  языке хозяи-
на» [7, с . 155] .

В данном контексте знаменатель-
но, что образ родного языка находит 
отражение и  в  современных русско-
язычных произведениях татарских 
авторов (И .  Абузяров, Ш .  Идиатул-
лин и  др .) . Так, герой произведения 
И .  Абузярова рассуждает о  родном 
языке и  характеризует его так: «Что 
можно написать на  родном языке 
о родном языке? Он близок, он серд-
це матери» . Одновременно с  этим 
автор осуждает любовь своего народа 
ко  всему иностранному: «Ох уж эта 
любовь моего народа ко  всему ино-
странному» [1, с . 38] . 

В дилогии Ш . Идиатуллина «Убыр» 
заявлена актуальная проблема незна-
ния молодежью родного (татарско-
го) языка: «…на  татарском говорить 
толком не говорим… и быструю речь 
не понимаем» . Хотя здесь же отмеча-
ется знакомство молодежи с  татар-
ским фольклором [6,  с .  177] . Упо-
минаются также татарские сказки 
о  тысячелетней змее Юхе, «кото-
рая умеет в  человека превращать-
ся», о  жене-красавице, бегающей 
по  ночам на  кладбище, разрываю-
щей могилы, о бабке, сосущей кровь, 
о старухе, обернувшейся волком, про 
шурале, «лешего, который всех щеко-
тал до  смерти», про камыр-батыра 
и др . [Там же, с . 91–92] . 

Пишущий на  русском языке автор 
демонстрирует особенности произно-
шения людьми разных наций и  диа-
лектов: «Да  и  по  “чух” понятно было 
что не татарка, татары вместо “ч” гово-
рят “щ”, а мишары – вообще “ц”, а она 
твердо так чокнула» [Там  же,  с .  134], 
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пишет и  об  особенностях литера-
турного татарского языка, который 
«с  деепричастными оборотами, хотя 
на  них половина татарских выраже-
ний построена…» [6,  с . 412] . Писатель 
использует в повествовании образные 
древнетюркские выражения: «Иду-
щий ночью отдохнет днем, заведший 
семью молодым взрослеет в  радо-
сти» [Там  же,  с .  413] . В  произведении 
также поднимается вопрос о  заим-
ствованиях в  татарском языке, о  том, 
что «нынешние татары каждое второе 
слово из русского тащат, хотя и своих 
полно» [Там же, с . 170] . Показательно, 
что герой произведения, 14-летний 
мальчик Наиль, становящийся защит-
ником семьи от  темных мифологиче-
ских сил, общается с  мифологизиро-
ванным образами на  «чистом» языке 
без заимствований, которого герой 
раньше не знал . 

В этом произведении родная речь 
в целом и сказанное слово приобрета-
ют особое значение, требуют от чело-
века внимания и  ответственности . 
Автор демонстрирует хорошее знание 
татарской культуры [Там  же,  с .  413], 
часто приводит в  тексте устойчивые 
татарские выражения («Языком бол-
тай, рукам воли не  давай»; «Язык  – 
лев, смотри, он лежит у входа, о, хозя-
ин, будь внимателен, он  съест твою 
голову»; «Идущий ночью отдохнет 
днем, заведший семью молодым взро-
слеет в радости») [Там же, с . 345, 413] .

В национальной литературе 
отмечается важное значение род-

ного слова в  определении жизнен-
ного пути человека и  установлении 
связи индивидуума с  предками, род-
ственниками, народом . Так, в расска-
зе Р .  Зайдуллы «Щтапан» главный 
герой, Степан Петрович, в  результа-
те обиды уехавший из Казани и отре-
кшийся от  своего «татарства», дал 
себе слово никогда не  произносить 
ни  одного татарского слова . В  дан-
ном контексте сознательное отрече-
ние от  языка приравнивается отре-
чению от  нации . Позже перенесший 
инсульт герой, к  удивлению окру-
жающих, начинает говорить на, как 
казалось, забытом родном языке . 
Знаменательно, что умирает герой 
после встречи с  образом ушедшей 
ранее матери, к которой он обраща-
ется на  татарском языке, что сим-
волизирует воссоединение героя 
с предками .

Таким образом, в  современной 
татарской литературе нашли развитие 
традиционные для татарской культу-
ры представления о родном языке как 
источнике знаний об  истории наро-
да и  об  истории рода, семьи челове-
ка, о  вневременной связи человека 
с предками . Особую значимость при-
обретают произведения «транскуль-
турной» литературы, авторы кото-
рых пишут на русском языке, однако 
сохраняют трепетное отношение 
к родному языку, истории и традици-
ям татарской культуры, в  том числе 
и при обращении к острым вопросам 
современной жизни . 
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