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Пореформенный период ознаменовался 
началом нового этапа в истории татарской 
книги, центром производства и распростра-
нения которой была, как и прежде, Казань. 
Расширение полиграфической базы способ-
ствовало активизации издания татарских 
книг, количество которых из года в год рос-
ло. Не менее значимым было и повышение 
спроса татарского читателя на книгу, печать, 
с учетом которого осуществлялась издатель-
ская деятельность. 

Во второй половине ХIХ века татарские 
книги в Казани печатались в русских и та-
тарских типографиях. Некоторое оживление 
типографской деятельности татар, наблю-
давшееся в начале 50-х годов, вскоре по-

шло на убыль. Нестабильность положения, 
ожидание очередных репрессий сдерживали 
развитие татарского книгопечатания. В усло-
виях гонений и репрессий не только со сто-
роны властей, но и миссионеров, нормаль-
ный рост книгопечатания был невозможен. 
Помимо шовинистической политики прави-
тельства, здесь наблюдался и корыстный ин-
терес. Стоимость печатания татарских книг  
в русских типографиях была высокой, и вы-
полнение заказов татар выгодно. Татарские 
типографии перебивали эти заказы, поэтому 
делалось все, чтобы не допустить их раз-
вития. С конца 50-х годов начались новые 
гонения на татарскую книгу, уже миссио-
нерами, при поддержке Синода и престола, 
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продолжавшиеся до конца 70-х годов. По-
лучить разрешение на обзаведение типогра-
фией в тот период было сложно. Однако ка-
занскому мещанину М. В. Яхину это удалось.  
В 1859 году на Сенной площади, в доме 
Юнусова, он открыл литографию, в которой 
стали печататься эстампы, молитвенники, 
шамаилы, историко-религиозные сочинения, 
в дальнейшем – классические произведения 
восточной литературы, учебники, вышла 
первая в истории татарского книгопечатания 
географическая карта (1861). В 1871 году 
литография М. Яхина была закрыта, в сле-
дующем году продана содержателю книжной 
лавки И. Абдуллину, в 1883 году перешла  
к его сыну и продолжала функционировать  
в начале ХХ века. 

В указанный период татарские книги, как 
и ранее, активно печатались в типографии 
университета, выпустившей почти половину 
всех татарских изданий Казани. Их репер-
туар, будучи универсальным, характеризует  
всю татарскую книжную продукцию указан-
ного периода. Из года в год в типографии пе-
чатались «Кыссаи Мансур», «Кыссаи Абуга-
лисина», «Кыссаи Заркум», «Кыссаи Юсуф» 
и многие другие памятники устного народно-
го творчества многих тюркских народов Рос-
сии, произведения средневековой восточной 
литературы: «Книга советов» Аттара, «Сады 
цветов» Газали, сочинения Низами, Фирдоу-
си, Авиценны, О. Хайяма, А. Ясави, Пиргули 
и других восточных мыслителей, оказавших 
огромное влияние на формирование миро-
воззрения татарских просветителей. Часть 
литературно-художественных изданий этого 
и последующих периодов перепечатывалась 
с константинопольских изданий, например: 
«Сокровищница мудрых изречений Абу Али 
Сины» (1864), «Алты бармак китабы» («Кни-
га шести пальцев») (1865) и пр. Выходили, как 
и прежде, сочинения по формальной логике,  
мусульманской юриспруденции, мусульман-

ской догматике, нравственно-дидактиче- 
ского характера, оригинальные и перево-
дные, с начала 60-х годов – нередко коммен-
тированные современниками. Печатались 
оракулы, шамаилы, Коран и суры из него, 
«Хафтияк», молитвы и т. д. 

Развитие татарского светского образо-
вания и реформа татарской школы явились 
толчком к изданию учебных книг, вначале –  
по языкознанию. Литературный язык, ис-
пользовавшийся в то время и называвшийся 
«тюрки», существенно отличался от совре-
менной разговорной речи. Господствующее 
положение в мектебе и медресе занимал 
арабский язык. Наряду с ним выпускались 
книги на турецком и персидском языках,  
присутствующие в книжной продукции типо-
графии университета. 

Первые попытки приближения татар-
ского литературного языка к разговорной 
речи были предприняты в конце ХVIII века  
С. Хальфиным, преподавателем татарского 
языка в Первой казанской гимназии и из-
дателем известного «Татарского словаря 
и краткой татарской грамматики» (1785).  
В дальнейшем определенные усилия в дан-
ном направлении предпринимались И. Халь-
финым, С. Кукляшевым, Г. Вагабовым и 
другими татарскими просветителями. С на-
чала 50-х годов стала издаваться учебная 
литература в помощь изучению татарско-
го и русского языков. В дальнейшем коли-
чество таких книг возросло. Среди трудов  
60–70-х годов – «Грамматика русско-
татарского языка» Г. Вагабова (1873), переиз-
дания его трудов, подготовленных ранее, как 
и сочинений С. Кукляшева, М. Бекчурина,  
К. Насыри, Г. Махмудова. В 80-е и особенно  
в 90-е годы издание филологических учебных 
книг заметно активизируется, что можно объ-
яснить общими условиями развития языка 
татар и татарского языкознания, литературы, 
просвещения и культуры и другими условия-
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ми, в том числе ростом самосознания народа. 
Усиление противостояния идеологии просве-
тительства новой татарской интеллигенции 
и фанатизма реакционного мусульманского 
духовенства, присутствовавшего во всех об-
ластях общественной жизни, наиболее от-
четливо проявилось в области образования, 
с постановкой вопроса о введении реформы 
в школах-мектебе и реализацией новых ме-
тодов обучения. Появление новых учебных 
руководств, составленных новыми автора-
ми, явилось одной из форм протеста против 
старометодных, «кадимистских» школ. Сре-
ди руководств – «Начало обучения или усо-
вершенствованная азбука» преподавателя 
русского языка при медресе Старотатарской 
слободы Казани Ш. Тагирова (1892, 1896), 
составленная по новому методу, труды зна-
менитого казанского мударриса, автора мно-
гочисленных учебников по новому методу Г. 
Баруди, в том числе «Книга чтения и письма» 
(1891), «Начальное обучение грамоте» (1893) 
и др., издававшиеся в серии «Знание исла-
ма». Издателем собственных сочинений вы-
ступал молодой казанский ученый-арабист 
Х. Максутов, написавший учебники по та-
тарскому, арабскому, русскому языкам, по 
догматике веры, в том числе «Первоначаль-
ный учебник татарского и арабского языка» 
(1891), составленный по слоговому методу и 
издававшийся десятки раз, «Учебник араб-
ской грамматики» (1893) и пр. Выпускаются 
хрестоматии, учебные словари, к которым до-
бавляются научные и научно-справочные из-
дания: первая научная грамматика татарского 
языка «Әнмүзәҗ» (1895) и первый толковый 
словарь татарского языка «Ләhжәи татари» 
(1895–1896) К. Насыри, названные «первыми 
оригинальными научными произведениями  
в татарской лингвистике» [3, с. 177]. 

В 80–90-е годы в типографии универси-
тета стали печататься учебники по географии 
(К. Насыри и преподавателя медресе «Ху-

саиния» в Оренбурге Г. Файзи) и математике 
(К. Насыри, Г. Баруди), научно-популярные 
книги (К. Насыри, Ш. Тагирова, Т. Яхина,  
Г. Фаезханова, Р. Фахретдина, Г. Баруди и 
других татарских просветителей). Начина-
ют выпускаться календари К. Насыри (все 
издания, за исключением 1883 года, выш-
ли в типографии Казанского университета),  
Ф. Халиди и др., издательские и книгопродав-
ческие каталоги (асами кутуб). Появляются 
произведения новой татарской художествен-
ной литературы, в том числе первая татарская 
драма «Бичара кыз» («Несчастная девушка») 
Г. Ильяси (1887), первый татарский роман 
«Хисаметдин менла» («Хисамутдин мул-
ла») М. Акъегетзаде (1886), известная поэма 
Курмаши «Бүз егет» («Красивый джигит») 
(1893), распространенная среди читателей 
ода Акмуллы и первое его печатное произ-
ведение «Дамелла Шиhабетдин хәзрәтнең 
мәрсиясе» («Элегия, посвященная памяти 
Марджани») (1892) и пр. 

В последней четверти ХIХ века татарские 
просветители стали осуществлять перевод 
на татарский язык произведений, признан-
ных в мировой художественной литературе  
Востока, что нашло отражение в издатель-
ской продукции. Начал эту работу К. Насы-
ри, продолжили Г. Фаезханов и Ф. Халиди.  
Среди этих переводов, выполненных на 
высоком научном уровне, – «Тутыйнамә» 
(«Сказки попугая») (1887), переведенные  
с турецкого языка на татарский Г. Фаезхано-
вым. Ему же принадлежит перевод с араб-
ского языка «Калилә вә Димнә» («Книга  
о Калиле и Димне») (1889–1892; первая 
часть печаталась в типографии университета, 
вторая – в типографии Вечеслава, третья –  
в заведении Чирковой), «Әлфе ләйлә вә 
ләйлә» («Тысяча и одна ночь») (1897–1899), 
впервые переведенная с арабского языка  
на татарский Ф. Халиди, и пр. Активной 
переводческой деятельностью занимались 
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Ш. Тагиров, Т. Яхин и другие татарские  
просветители, знакомившие тюркского чита-
теля с сочинениями русской передовой лите-
ратуры. 

Во второй половине ХIХ века в этой ти-IХ века в этой ти-Х века в этой ти-
пографии Казанского университета, по непол-
ным данным, было напечатано 1415 названий 
татарских книг тиражом свыше 10 млн экз. 
(средний тираж одной книги достигал 8 тыс. 
экз.) [4, с. 56]. С учетом приведенного пока-
зателя, 1700 изданий самого университета и 
2462 изданий на основе заказов посторонних 
русских издателей и издательств в данной 
типографии в указанный период было выпу-
щено 5577 книжных изданий [2, с. 24]. С на-
чала 1900-х годов количество печатавшихся в 
типографии татарских книг резко сокращает-
ся, а с открытием новых частных типографий 
почти прекращается, тогда как русские книги 
продолжали выпускаться весьма активно.

До 80-х годов преимущественно толь-
ко татарские книги печатались в типогра-
фии Н. П. Коковина (бывшей Л. Шевица,  
в 60-е годы – М. А. Коковиной, арендовалась 
С. М. Чирковым), затем – Чирковых. Смена 
владельцев заведения сказалась на репер-
туаре издававшихся книг. До 1884 года бо-
лее половины изданий составляла литерату-
ра религиозного и полурелигиозного толка.  
В дальнейшем возрастает выпуск фольклор-
ных сочинений эпического характера («Кыз 
Жибек», «Таминдар», «Айман-Чулпан», 
«Малик Хасан» и др.), распространенных 
среди татар, казахов, киргизов, узбеков, тад-
жиков, азербайджанцев и других мусуль-
манских народов, выходят старометодные и 
иновометодные азбуки («Мөгаллим әүвәл» 
Х. Максуди, «Әлифба китабы», «Янга ысул 
әлифба» и пр.), учебники арифметики, книги 
по садоводству, животноводству, произведе-
ния новой татарской литературы. 

В последней четверти ХIХ века к печа-IХ века к печа-Х века к печа-
танию татарских книг подключились вновь 

открывшиеся частные русские типографии. 
Типография В. Г. Вечеслава в 1881–1894 го- 
ды выпустила 225 татарских изданий со-
вокупным тиражом около 1,5 млн экз.  
[4, с. 86]. Среди них романы З. Бигиева «Өлүф 
яки гүзәл кыз Хадичә» (1887) и «Гөнаһе 
кәбаир» (1890), драма Ф. Халиди «Радде би-
чара кыз» (1888, 1890, 1894), печатались со-
чинения К. Насыри, Р. Фахрутдина, Ш. Мар-
джани, календари Ф. Халиди, грамматики, 
словари и прочие учебные книги, произведе-
ния азербайджанской, турецкой, персидской 
литературы и т. д. 

В 1894 году типография перешла к  
Б. Л. Домбровскому и продолжала выпуск 
татарских книг. На Первой Всероссийской 
выставке печатного дела (С.-Петербург,  
1895) за «печатания на татарском, персид-
ском и других восточных языках» заведение  
было отмечено наградой, как и на про-
мышленной выставке в Нижнем Новгороде 
(1896), в чем была заслуга прежнего вла-
дельца, прежнего управляющего (И. Н. Ха-
ритонова) и работников, которыми были на-
печатаны многие татарские книги. До конца 
столетия в этой типографии вышло 171 из-
дание общим тиражом 1, 5 млн экз. [4, c. 93] 
Преобладала, как и прежде, светская литера-
тура (сочинения Ф. Халиди, Р. Фахрутдин,  
Ф. Карими, Х. Максуди и др.). Вместе с тем 
широко печатались произведения татарского 
фольклора, казахской, акынской литературы 
и фольклора, Коран (по 1900 год вышло 10 из-
даний), кораническая, религиозно-обрядовая 
литература. 

В 1896 году свидетельство на содержа-
ние типографии на ул. Воскресенской, в зда-
нии Городского пассажа получил И. Н. Хари-
тонов, с именем которого связано развитие 
татарской и русской книги, местной полигра-
фии и печати конца ХIХ – начала ХХ века. 
И. Н. Харитонов – потомственный печатник, 
управляющий заведением Г. М. Вечеслава, 
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после закрытия последнего открыл собствен-
ную типографию, в 1898 году – литографию и 
переплетный цех, в 1900 году – словолитню и 
приступил к вырезанию пунсонов для татар-
ских шрифтов. Более 100 лет вся татарская 
и тюркская печать пользовалась шрифтами, 
созданными в последней четверти ХVIII века 
ученым-муллой И. Усмановым для типогра-
фии И. Шнора (С.-Петербург). Новые шриф-
ты, в разработке которых принимали участие 
будущий татарский драматург Г. Камал и 
художник-гравер и словолитчик И. Юзеев, 
названные «харитоновскими», получили ши-
рокое распространение по всей России, их 
использовали и на мусульманском Востоке.

В 1902 году И. Н. Харитонов присту-
пил к печатанию татарских книг. Первое из-
дание – книготорговый каталог Г. Камала  
(1902, 3 тыс. экз.) – список книг на татарском, 
арабском, персидском, турецком языках, 
имевшихся в его книжной лавке. 

Время от времени татарские книги вы-
пускались в литографии И. С. Перова –  
карты, шамаилы, настенные календари и 
прочие литографированные издания, печа-
тание которых продолжалось до 1910 года,  
изредка в других русских типографиях: Ка-
занского губернского правления, А. А. Ти-
мофеева, И. Ф. Молдавского, Л. П. Антоно-
ва. Книгопроизводство на восточных языках 
осуществлялось в татарских заведениях 
печати: в типографии Р. Сагитова и трех ли-
тографиях (Ш. Яхина, М. Яхина и И. Абдул-
линаа). Последняя четверть характеризуется 
быстрым ростом издания татарских книг.  
В последние годы ХIХ века в Казани ежегод-IХ века в Казани ежегод-Х века в Казани ежегод-
но выпускалось до 140–180 названий татар-
ских книг, тиражи которых в отдельные годы 
достигали 1,5–2 млн. экз. 

По-прежнему активно печаталась рели-
гиозная литература. В 80–90-е годы тиража-
ми до 100 тыс. экз. издавались «Хафтияк»  
книгопродавцами Катеевым (1888), М. Ка-

дыровым (1897) и Ш. Хусаиновым (1897);  
в количестве 10, 20 и более тыс. экз. печата-
лись молитвы, оракулы, шамаилы и т. п. Ре-
лигиозная литература в большом количестве 
продолжала выходить и в дальнейшем; она 
печаталась во всех типографиях Казани, вы-
полнявших заказы издателей-татар. Во все 
времена такие книги пользовались спросом 
мусульманских народов России и, исходя  
из этого спроса, систематически переиз-
давались. Тем не менее, на первый план 
постепенно выдвигаются светские изда-
ния, тиражи которых из года в год растут:  
от 200–300 экз. в 50–60-е годы до 1200–4600 
и более экз. в последующем. Так, тираж 
переиздания «Самоучителя для русских по-
татарски…» Г. Вагабова в 1875 году соста-
вил 5 тыс. экз., в 1899 – 10 тыс. экз. Азбука  
Ш. Тагирова в 1896 году вышла тиражом  
6 тыс. экз., азбука Х. Максуди – в 1891, 1897  
и 1898 – 3,6 и 10 тыс. экз. и т. д. [1, с. 150].

Труды татарских авторов или книги для 
татар издавали и некоторые русские дея-
тели книжного мира, представители мест-
ной администрации. Казанский издатель и 
книгопродавец второй половины ХIХ века  
А. А. Дубровина, например, выпустил «Са-
моучитель русского языка» М. Салихова  
(1885, 1897). По заказу оренбургского губер-
натора в типографии Казанского университе-
та печаталось «Начальное руководство к из-
учению арабского, персидского и татарского 
языков» С. Бекчурина, Вятского губернского 
земства – пособия по садоводству и огород-
ничеству учителя М. С. Мансурова, Казан-
ской городской думы – перевод на татарский 
язык комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя и т. д. 

Во второй половине ХIХ века существен-IХ века существен-Х века существен-
ные изменения претерпела издательская дея-
тельность татар, в которую вовлекается все 
большее количество лиц: авторы сочинений 
(К. Насыри – автор, издатель и книготорго-
вец одновременно, Ш. Тагиров, Г. Баруди 
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и др.), издатели-коммерсанты нового типа, 
осуществлявшие свою деятельность с уче-
том запросов татарского и всего тюркского 
населения России. Среди них – братья Ка-
римовы (Мухаметзян, Шарифзян и Хасан). 
Начав свою деятельность с торговли книга-
ми (старший из братьев Шарифзян, с начала 
70-х годов – разносная торговля, с 1883 го- 
да – в книжной лавке на Сенной площа-
ди), они вскоре приступают к их изданию,  
в 1899 году усилиями второго из братьев –  
Мухаметзяна – открывают типографию,  
в следующем году – литографию и сло-
волитню и приступают к печатанию книг,  
а вскоре – к созданию новых рисунков шриф-
тов и украшений. С этой типографии, из-
вестной как «Каримия матбагаи», ведется  
отсчет истории татарской книги и печати  
начала ХХ века. 

Книги издавались, в первую очередь, на 
продажу. Отсюда – активная публикация ре-
лигиозной, средневековой восточной литера-
туры. Вместе с тем, товарищество выпускало 

учебники татарских и восточных авторов, 
книги для чтения на арабском и персидском 
языках, географические карты отдельных 
частей света, стран, школьные атласы в не-
сколько красок, произведения татарской 
художественной литературы, научные и по-
пулярные сочинения, сборники татарских на-
родных песен, сказок, загадок, баитов, кото-
рыми пользовались многие тюркские народы. 
Печатались уставы и отчеты мусульманских 
комитетов призрения бедных мусульман, му-
сульманских библиотек-читален и пр. Типо-
графия Каримовых с начала книгопечатания 
(1900) до 1906 года оставалась единственной 
в Казани татарской типографией, не считая 
мелкой литографии М. И. Абдуллина. 

Книга на татарском языке, родственном 
тюркским народам, была доступна башки-
рам, казахам, уйгурам, узбекам, туркменам, 
азербайджанцам, кумыкам, каракалпакам и 
др. Благодаря этому издания для татарского 
читателя нашли распространение среди этих 
народов и служили их духовной пищей. 
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