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ВВЕДЕНИЕ

В настоящей монографии на примере татарских газет «Борхане 
таракки» (1906–1911, Астрахань), «Вакыт» (1906–1918, Оренбург) 
и «Кояш» (1912–1918, Казань), издававшихся в межреволюционный 
период 1905–1917 гг., предпринимается попытка комплексного иссле-
дования морфологических особенностей языка татарского газетного 
текста. Подобное исследование позволит нам выявить ядерные и 
вспомогательные морфологические элементы языка татарской перио-
дической печати начала ХХ века. Изучение морфологических особен-
ностей конкретных периодических изданий даст нам возможность 
определить различия в языке разных органов татарской периодики 
рассматриваемого периода, что, в свою очередь, поможет установить 
наличие языковой вариативности и восстановить наиболее объек- 
тивное состояние языка татарской периодической печати начала 
XX века. Кроме того, при морфологическом анализе языка исследуе-
мых текстов мы предпринимаем попытку проследить активность тех 
или иных грамматических форм в зависимости от того, к какой жан-
ровой группе относятся исследуемые тексты.

Непрерывное совершенствование, характерное для общественно- 
политической и культурной жизни страны в XXI веке, ставит перед 
социумом, в том числе и перед научными коллективами, занимаю-
щимися разными направлениями фундаментальных исследований, 
новые актуальные задачи. Одной из таких задач как в рамках совре-
менной тюркологии, так и татарского языкознания является выявле-
ние и научное изучение материалов письменных памятников, в част-
ности созданных на старотатарском письменном литературном языке 
начала ХХ века. Данный хронологический отрезок в жизни татар-
ского народа характеризуется особой насыщенностью событиями, 
что повлияло и на лексико-грамматическое содержание языка татаро-
язычных текстов, созданных в рассматриваемый период.
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Как известно, истоки старотатарского литературного языка отно-

сятся к VII – XIII вв. и подразумевают условное разделение на древ-
нетюркский и среднетюркский периоды. Древнетюркский период 
(VII – XI вв.) включает в себя рунический литературный и древнеуй -
гурский литературный язык, а среднетюркский (XI – XVIII вв.) – кара-
ханидоско-уйгурский, золотоордынский, чагатайский и малые формы 
литературных языков – сельджукский, кыпчакский, булгарский.

Татарский литературный язык, на пути своего становления, 
в зависимости от общественно-политической ситуации, в частно-
сти, по причине потери независимой государственности, подвер-
гался сильному влиянию чагатайского, староосманского и русского 
языков. В результате, в разное время татарский, а ранее старотатар-
ский литературный язык был перенасыщен арабскими, персидскими, 
османско-турецкими, и русскими грамматическими и лексическими 
формами. 

Татарская периодическая печать формируется в период наивыс-
шего развития литературного языка татарского народа. В свою оче-
редь, возникновение татарских газет и журналов становится одним из 
наиболее значимых моментов в развитии татарского литературного 
языка и татарского народа в целом. Начиная с 1883 г. общепризнан-
ный печатный орган тюркоязычного населения Российской импе-
рии, издававшийся крымско-татарским просветителем, издателем и 
политиком Исмаилом Гаспринским в Бахчисарае на тюрко-татарском 
языке – газета «Тәрҗеман» («Переводчик», 1883–1918), становится 
площадкой, объединяющей тюркские народы. Однако уже после 
революции 1905 года у татар возникает возможность издавать перио-
дическую печать на родном языке. 

Стоит отметить, что среди татарского населения был достаточно 
высок уровень образованности, что стало причиной быстрого раз-
вития книгопечатания и типографического дела. Татарские газеты и 
журналы, издаваемые в межреволюционный период 1905–1917 гг., в 
свою очередь, способствовали формированию у населения широких 
политико-идеологических границ от реакционно-клерикальных до 
революционно-радикальных. 

Татарскую периодическую печать рассматриваемого периода сле-
дует классифицировать по трем критериям: хронологическому, идео-
логическому и географическому. В хронологическом плане, зарожде-
ние татарской периодической печати начала XX века охватывает 
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межреволюционный период 1905–1917 гг. По разнообразию пред-
ставленного материала и предложенных читателю мнений, газеты и 
журналы рассматриваемого периода превосходили татарскую прессу 
советской эпохи. Однако, большинство органов татарской периоди-
ческой печати издавались на протяжении лишь короткого промежутка 
времени, а затем безвозвратно исчезали или возникали снова под дру-
гими названиями. Так, из многочисленных татарских газет и журна-
лов, выходивших после 1905 года и которые в той или иной степени 
можно было отнести к либеральным, к концу 1911 года сохранились 
лишь «Йолдыз» («Звезда», Казань), «Вакыт» («Время», Оренбург), 
«Шура» («Совет», Оренбург) и «Идел» («Волга», Астрахань).

В идеологическом плане татарскую периодическую печать начала 
ХХ века можно разделить на сторонников кадимизма и джадидизма. 
Наиболее консервативным журналом кадимистского толка можно 
назвать «Дин вә мәгыйшәт» («Религия и жизнь», Оренбург), изда-
вавшийся муллой Вали Хусаиновым и придерживавшийся откро-
венно клерикальных позиций. На противоположном идеологическом 
полюсе существовала еженедельная газета джадидистского толка 
«Әл-ислах» («Реформа», Казань), которая выходила под эгидой коми-
тета шакирдов Казани и выступала за реформу мусульманской школы.

В географическом плане издание татароязычных газет и журна-
лов наблюдается не только в Казани, но и в Оренбурге, Уфе, Петер-
бурге и других городах России. Всего же в 1905–1917 гг. на терри-
тории России издается более 120 газет и журналов на татарском 
языке [Әмирханов, 1997, б. 266]. Такие газеты, как «Нур» («Луч» 
С.-Петербург), «Вакыт» («Время», Оренбург), «Йолдыз» («Звезда», 
Казань), «Кояш» («Солнце», Казань), «Ил» («Страна», С.-Петербург), 
за короткий период времени завоевывают огромную популярность 
среди населения. 

Как известно, первым татароязычным периодическим изда-
нием является газета «Нур» («Луч»), издававшаяся в 1905–1914 гг. в 
Санкт-Петербурге. Первой татарской газетой, изданной в Казани стала 
«Казан мөхбире» («Казанский вестник»). Данная либеральная газета 
начала издаваться 29 октября 1905 года. Ее издателем был адвокат 
Саидгарей Алкин, один из основателей партии татарской буржуазии 
«Мөселман иттифагы» («Союз мусульман»). Несколько месяцев спу-
стя начала издаваться вторая казанская газета «Йолдыз» («Звезда»), а 
1 февраля 1906 года – газета «Азат» («Свободный»), в которой сотруд-
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ничали выдающиеся деятели татарской культуры Галиаскар Камал и 
Гафур Кулахметов. В Петербурге в 1906 году начала издаваться газета 
«Өлфәт» («Единство») под редакцией Рашида Ибрагимова. В 1913 
года в Петербурге начала издаваться третья татарская газета города 
– «Ил» («Страна»). В 1914 году эта газета переехала в Москву, где с 
1915 года начала выходить ещё одна газета – «Сүз» («Слово»), позже 
переименованная в «Безнең юл» («Наш путь»). В Оренбурге с января 
1908 года выходил литературный журнал «Шура» («Совет»), изда-
телем которого был золотопромышленник и известный татарский 
поэт Закир Рамиев (Дэрдменд). Там же, в 1907 году, начала выходить 
социал-демократическая газета «Урал», издателем которой был боль-
шевик Хусаин Ямашев. Кроме того, следует назвать такие газеты и 
журналы, издававшиеся в рассматриваемый период в разных горо-
дах России, как «Фикер» («Мысль», Уральск), «Борһане тәрәкъкый» 
(«Доказательство прогресса», Астрахань), «Дус» («Друг», Уфа), 
«Мәгариф» («Просвещение», Самара), «Акмулла» (Троицк) и т.д. 

В начале прошлого столетия, во время активного роста нацио-
нального самосознания у татар, именно периодическая печать опре-
деляется в качестве незаменимого средства донесения информации до 
народных масс и орудия формирования общественного мнения. Про-
цессы, возникающие в общественно-политической жизни страны, в 
определенной степени формируются и регулируются именно посред-
ством органов периодической печати и в результате влияют на фор-
мирование языковых норм. 

В таких условиях, наряду с языком художественных произведе-
ний, язык газеты становится платформой, наиболее точно отражаю-
щей ситуацию, сложившуюся на лингвистическом уровне. Так, язык 
текстов татароязычных арабографических органов периодической 
печати, созданных в межреволюционный период 1905–1917 гг., все 
еще отличается наличием определенного количества традиционных 
общетюркских лексико-грамматических языковых элементов, ослож-
няется огузским компонентом, вошедшим в употребление через 
османско-турецкое посредство, характеризуется наличием арабо-пер-
сидской лексики, но уже активно пополняется формами татарского 
народно-разговорного языка и русскоязычной лексикой.

При исследовании языковых характеристик периодических изда-
ний нельзя не учитывать и влияние различных экстралингвистиче-
ских факторов. Наиболее значимыми из них являются тип периоди-
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ческого издания, географическое расположение населенного пункта, 
где публиковалось периодическое издание, хронологические рамки 
его издания, издатели и редакторский состав, их идеологические 
взгляды, цели и задачи, темы публикуемых текстов и т.д.

Объектом исследования данной монографии являются тексты 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», а предметом иссле-
дования –  их морфологическая специфика. Среди татарских газет, 
издававшихся в межреволюционный период 1905–1917 гг., мы оста-
новили свой выбор именно на указанных органах периодической 
печати по нескольким объективным причинам. Тексты данных газет 
прежде не являлись предметом специальных научных исследований. 
Кроме того, вышеназванные газеты издавались на протяжении дли-
тельного отрезка времени в период с 1905 по 1917 гг., а именно, не 
менее пяти лет, что дало нам возможность работать с богатым фак-
тическим материалом. Также исследованные нами материалы отно-
сятся к газетам, издававшимся в разных точках России, что не могло 
не повлиять на идеологический и политический, а следовательно 
и на лингвистический характер их содержания. Помимо этого, при 
выборе объекта исследования нами было учтено, что именно Казань, 
Оренбург и Астрахань начала ХХ века являлись одними из наиболее 
ключевых городов на карте России в плане формирования националь-
ного самосознания и развития национальной периодической печати и 
издательской деятельности среди татар.

Литературная и политическая тюркская мусульманская газета 
«Борхане таракки», выходившая два раза в неделю, издавалась в 
1906–1911 гг. в Астрахани, ее издателями были Мустафа Лутфи Исма-
гилов-Ширванский и Закир Ходжаев. «Борхане таракки» является 
первым официальным органом татарской периодической печати в 
Астраханской губернии. Как известно, Астрахань рассматриваемого 
периода – это уникальная территория, где связи с туркестанскими 
мусульманами и представителями Турции были налажены лучше, 
чем в какой-либо другой точке России. При этом, просветительское 
движение мусульман Астраханской губернии была связана с изда-
тельской и педагогической деятельностью Исмаила Гаспринского, 
который, как известно, выпускал в Бахчисарае газету «Тарджеман» 
[Курмансеитова, 2008, с. 36]. Все эти факторы повлияли и на фор-
мирование особого лексико-грамматического стиля газеты «Борхане 
таракки». 
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Ежедневная политическая и литературная газета «Вакыт», изда-

вавшаяся в Оренбурге в период с 1906 по 1918 гг. братьями Мухам-
медшкаиром и Мухаммедзакиром Рамиевыми, является первым офи-
циальным органом татарской периодической печати, издававшимся в 
этом городе, а также по праву считается одной из наиболее долговеч-
ных газет рассматриваемого периода. Редактором газеты был писа-
тель, педагог-просветитель и журналист Фатих Карими. Между тем, 
в начале прошлого века Оренбургская губерния являлась одним из 
крупнейших очагов развития татарской культуры: здесь действовали 
сотни мечетей и медресе, издавались национальные газеты, работал 
татарский театр. 

Ежедневная прогрессивная татарская газета «Кояш», не следую-
щая программе ни одной партии, издавалась в 1912–1918 гг. в Казани. 
Редактором и издателем газеты был Закария Садретдинов. В своей 
работе мы, несомненно, должны были обратиться к газете, издавав-
шейся в Казани, которая в начале ХХ века стала духовным, нацио-
нальным и религиозным центром татарского народа.

Материалом для исследования послужили 2040 проанализиро-
ванных фрагментов текстов, выявленных в более чем 250 номерах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш».

Стоит отметить, что результаты данной монографии позволят 
воссоздать универсальную картину морфологической системы ара-
бографической татароязычной периодической печати начала ХХ 
века. Именно через сравнение языка трех вышеназванных органов 
периодической печати существует возможность проследить и выя-
вить лингвистическую вариативность языка татарской газеты как 
модели татарского литературного языка рассматриваемого периода.



ГЛАВА I 
СПЕЦИФИКА ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Как известно, современный татарский литературный язык отно-
сится к кыпчакской группе тюркских языков. В его основе лежит 
фонетическая система и лексический состав среднего диалекта. В то 
же время морфологическая структура литературного языка характе-
ризуется наличием грамматических элементов, являющихся базо-
выми для западного диалекта [Совр. тат. лит. яз., 1969, с. 6], что наи-
более наглядно прослеживается при изучении языка письменных 
памятников в диахронии. 

Между тем, в современном татарском литературном языке также 
зафиксировано функционирование и элементов, характерных для 
огузских языков. Главным образом данный факт объясняется исто-
рическими контактами предков представителей западного диалекта 
с огузскими и уйгурскими племенами. В целом, активное употребле- 
ние огузских элементов обнаруживается на протяжении всего этапа 
функционирования старотатарского литературного языка. Они при-
сутствуют и в поэме Кул Гали «Кыйсса-и Йосыф» (XIII в.), и в про -
изведениях, относящихся к периоду Золотой Орды (XIV–XV вв.) – 
«Хосрау и Ширин» Кутба, «Сказания о пророках» Рабгузи, «Гулистан» 
Сейфа Сараи, а также в произведениях Мухамедьяра (XVI в.), Мавля 
Колый (XVII в.), У. Имяни (XVIII в.), А. Каргалый (XIX в.), Г. Канда)-
лый (XIX в.) [Негматуллов, 1983, с. 156]. 

Для татарского литературного языка начала XX вв. также харак-
терно параллельное использование морфологических форм, отно-
сящихся к языкам как кыпчакской, так и огузской группы тюркских 
языков. При этом, основу составляют кыпчакские лексико-грамма-
тические элементы. Говоря о грамматических формах, характерных 
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для огузских языков, следует ссылаться не только на традиционные 
общетюркские элементы, но следует также обозначить и влияние 
османско-турецкого языка. Так, начиная с XVII века наблюдается 
активное проникновение огузских элементов в старотатарский лите-
ратурный язык, которое было обусловлено активизацией дипломати-
ческих и культурно-экономических отношений Поволжья с Турцией 
и Ираном [Хисамова, 1999, с. 35]. Далее в XIX веке с активизацией 
среди татар идеи просветительства, которая проникала в Поволжье, 
главным образом, из Османской империи за счет обучения татарской 
молодежи в ее учебных заведениях и распространения османско- 
турецкой литературы, османско-турецкое влияние усиливается еще 
больше. 

В начале XX века на фоне небывалого подъема национального 
самосознания народов России, возникшего вследствие известных 
общественно-политических изменений, охвативших страну, влияние 
Османского государства и его языка на самосознание, образ жизни и 
непосредственно язык татар было как никогда сильным. Учитывая, 
что со второй половины XVIII века старотатарский литературный 
язык начинает испытывать влияние и чагатайской литературной тра-
диции [Хисамова, 1999, с. 36], в результате которой он обогащается 
арабскими и персидскими заимствованиями, к середине XIX века 
классический старотатарский литературный язык предстает в виде 
смешанного языка, вобравшего в себя элементы арабского, персид-
ского, чагатайского и османско-турецкого языков [Хаков, 1972, с. 13]. 

Характеризуя старописьменный литературный язык, Г. Ибраги-
мов говорил следующее: «Под влиянием чагатайской и османской 
литературы выросла и существовала древняя татарская литература, 
которая заимствовала не только содержание, но и жанры, стиль и 
термины. В результате у нас образовался такой пестрый тюркский 
язык, который был наполовину чагатайским и османским» [Ист. тат. 
лит. яз., 2003, c. 16]. Как и любой процесс, имеющий место в при-
роде, процесс языкового развития также не протекает в одночасье, 
для видоизменения того или иного языка иногда требуется несколько 
сотен лет. Татарская периодическая печать зарождается на фоне 
бурно развивающихся общественно-политических и языковых про-
цессов. В начале XX века активность традиционных общетюркских 
и арабо-персидских лексико-грамматических элементов в старота-
тарском литературном языке постепенно ослабевает. Язык газеты,  
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являясь гибкой основой, отражающей все языковые процессы рас-
сматриваемого периода, был способен наиболее точно отразить в 
себе все функционирующие языковые элементы как на лексическом, 
так и на грамматическом уровнях.

Как известно, именными являются самостоятельные и изменяе-
мые части речи, которые с точки зрения синтаксической роли слу-
жат членами предложения. В современном татарском литературном 
языке именными частями речи являются имя существительное, имя 
прилагательное, имя числительное и местоимение. Все перечислен-
ные части речи активно функционировали и в старотатарском лите-
ратурном языке рассматриваемого периода, в частности они обнару-
живаются в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш». При 
этом, как показал фактический материал, функционирование имен 
существительных дает наибольшую возможность наглядно проде-
монстрировать ту вариативность, которая имела место в старотатар-
ском литературном языке начала ХХ века.

1.1. Имя существительное

Имя существительное – это самостоятельная часть речи, выра-
жающая общекатегориальное значение предметности. Существи-
тельные могут обозначать конкретные предметы окружающей дей-
ствительности, лица и живых существ, их совокупности, действия и 
состояния в отвлечении от их производителей, признаки и количе-
ства в отвлечении от их носителей и т. д. [Сопоставительная грамма-
тика…, 2017, с. 9].

Имя существительное, как и глагол, будучи составной частью 
частеречной системы языка татарской газеты начала ХХ века, в лек-
сическом плане и по разнообразию своих грамматических категорий 
является наиболее развитой частью речи. В вопросе изучения имени 
существительного в разное время существовало множество подходов. 
Так, в грамматиках первой половины XIX века, а также рубежа XIX–
XX вв., написанных, соответственно, на русском и татарском языках, 
имя существительное, как и имена прилагательные и числительные, 
рассматриваются в качестве составной части системы разрядов имен 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 27]. В этих грамматиках при научной 
разработке частей речи упор делался на семантический принцип. 
Только в грамматиках середины ХХ века при изучении частей речи 
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татарского языка ученые берут за основу лексико-грамматический 
принцип, когда имя существительное изучается в плане грамматиче-
ских категорий.    

На грамматическом уровне имена существительные, встречаю- 
щиеся в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», как 
и в современном татарском литературном языке, характеризуются 
категориями падежа, принадлежности, числа и сказуемости, которые 
выражаются различными грамматическими формами. В зависимости 
от жанровой принадлежности конкретного текста может варьиро- 
ваться и активность употребления тех или иных морфологических 
форм в рамках грамматических категорий имен существительных.

Категория числа

Категория числа указывает на единичность или на неопределен-
ное множество предметов, следовательно, имеет форму единствен-
ного и множественного числа. В языке татарской газеты начала 
ХХ века имена существительные различаются по числам, что влияет 
на их значение и форму. 

Единственное число, как и в современном татарском литератур-
ном языке, не имеет морфологического показателя – существитель-
ное выступает в нулевой форме и обычно указывает на единичность 
предмета. При передаче единственного числа, как правило, измене-
ний в морфологическом отношении не наблюдается: Nižni Vadinskida 
jerle qaznačejstvanyŋ mödire qazna aqčasyny israf itdegendӓn üzene üze 
suǧa batyryb ütergӓn («Б.т.», 1906, № 33, «Казначы үзен үзе үтергән», 
заметка) ʻВ Нижнем Вадинске руководитель местного казначейства 
из-за растраты казенных денег утопил сам себяʼ; Bu mӓdrӓsӓ üzeneŋ 
dinle, mili ruxly… imam möǧalimlӓr xӓzerlӓü mӓslӓgene möqadӓs totadyr 
(«В.», 1914, № 1538, «Троицкида “Мәдрәсә Рәсулия” идарәсеннән», 
письмо) ̒ Данное медресе твердо придерживается своей деятельности 
по подготовке открытых к религии и нации... имамов и учителейʼ; 
Bu iǧlanny jazyb elgӓč Biktimerneŋ xӓle beraz jaxšyrdy... («К.», 1913, 
№ 259, «Биктимер ачуланды», фельетон) ʻПосле публикации этого 
объявления, положение Биктимера чуть улучшилось…ʼ.

Как видно из примеров, во всех газетах, единственное число 
имен существительных выражается исключительно без использова-
ния каких-либо специальных формантов. Единственное число имен 
существительных в языке татарской газеты начала ХХ века, как и 
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в современном татарском литературном языке, обозначает единич-
ность предметов (mödir ʻруководительʼ, iǧlan ʻобъявлениеʼ, mӓdrӓsӓ 
ʻмедресеʼ и т.д.) и неделимость явлений или вещей (su ʻводаʼ, dönja 
ʻмирʼ, tormyš ʻжизньʼ и т.д.).

Между тем, среди текстов, опубликованных в газетах «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» встречается и аналитический способ 
выражения единственного числа имен существительных, который 
также характерен и для современного татарского литературного языка 
[Тат. грам., 1997, с. 41]. В данном случае в паре с именем существи-
тельным в единственном числе активно используется числительное 
ber ʻодинʼ, а основа существительного также не имеет каких-либо 
формальных грамматических изменений: Šunyŋ öčen hӓrkem alyb ber 
mӓrtӓbӓ uqyrǧa tiješder («В.», 1908, № 333, «Болгар хәрабәләре һәм 
борынгы болгарлар», рецензия) ʻПоэтому каждый должен один раз 
взять и прочестьʼ; Awyl ni qadӓr fӓqyjr bulsa da ber mӓktӓb asrarǧa, ber 
möǧalim totarǧa xӓllӓrendӓn kilӓ («В.», 1909, № 536, «Идарәдән», ком-
ментарий) ̒ Какой бы не была бедной деревня, ей по силам иметь одну 
школу и одного учителяʼ; Bezneŋ awylda da šundyj ber malaj bar ide. 
Bez any “Kӓrlӓ” dib jöri torǧan idek («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң 
нишләтте!!», фельетон) ̒ В нашей деревне тоже был такой парень. Мы 
звали его «Кэрлэ»ʼ. 

Множественное число имен существительных в языке рассмат- 
риваемых нами газет выражается несколькими способами. Если при 
выражении единственного числа каких-либо формальных изменений 
в структуре слова не происходит, то при выражении множественного 
числа при помощи морфологического способа основа слова прини-
мает аффикс -lar/-lӓr, который, вместе с его фонетическими вариан-
тами, является наиболее распространенной формой множественного 
числа в древних и современных тюркских языках [Сравнит.-истор. 
грам., 1988, с. 18]: Ber danӓ xӓjӓtneŋ mӓjdanǧa čyǧuwy öčen mašina-
larǧa, xӓreflӓrgӓ hӓm bašqa nӓrsӓlӓrgӓ 30 meŋ rublӓ aqča kirӓk («Б.т.», 
1906, № 30, «Газеталарадан», обзор периодической печати) ʻДля 
того, чтобы был издан один экземпляр газеты «Хәят», на машины, 
буквы и другие предметы требуется 30 тысяч рублейʼ; 20 nče januarda 
Fiadosija qalasyna berenče partija xacilar ilӓ Ruski obšestvanyŋ Tsaritsa 
paraxody kilde («В.», 1909, № 426, «Хаҗиларның кайтуы», заметка) 
ʻ20 января в Феодосию с первой партией поломников прибыл пароход 
«Царица», принадлежащий Русскому Обществуʼ; Šӓhӓr bankasynyŋ 
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idarӓ ӓǧzalary šӓhӓr upravasyna ǧariza bireb üzlӓrenӓ wazyjfa art-
dyryluyn soraǧanlar («К.», 1910, № 883, «Казан хәбәрләре», заметка) 
ʻЧлены правления городского банка, написав заявление в городскую 
управу, попросили о расширении своих полномочийʼ.

В старотатарском литературном языке рассматриваемого пе- 
риода, как и в современном татарском литературном языке, при 
выражении множественного числа имен существительных также 
используется аффикс -лар/-ләр. Однако в отличие от языка исследуе-
мых газет, в современном татарском литературном языке к основам, 
оканчивающимся на носовой согласный звук добавляется вариант 
аффикса -нар/-нәр [Татар грамматикасы, 2016, б. 34]. Данный вариант 
аффикса не характерен для текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», где основы оканчивающиеся на носовой согласный также 
принимают аффикс -lar/-lӓr: 1500 dӓn artyq wӓkil bar. Möselmanlar 
40-50 kešedӓn ǧyjbarӓt ide… («В.», 1917, № 2271, «Мәскәү киңәш 
мәҗлесендә», корреспонденция) ʻПрисутствовало более 1500 деле-
гатов. Из них мусульмане составляли 40-50 человек...ʼ; Kön bujy 
jaǧmur jauǧan könlӓr dӓ küb bula. Igenlӓr dӓ kötelmӓgӓn rӓwešdӓ 
jaxšyrdylar… («К.», 1913, № 148, «Минзәлә өязендә игеннәр хәле», 
корреспонденция) ʻБывает много дней, когда дождь идет целый день. 
Нежданно воспряли и хлеба...ʼ.

Употребление двухвариантного аффикса для выражения значе-
ния множественности предметов, характерного для огузских языков, 
в числе и для османско-турецкого языка рассматриваемого периода 
[Кононов, 1956, с. 67], который имел определенное влияние на функ- 
ционирование старотатарского литературного языка, является свиде- 
тельством сохранения традиционных языковых форм в языке 
татарской газеты начала ХХ века. Между тем, использование двух- 
вариантного аффикса для выражения множественности имен суще-
ствительных обнаруживается в текстах тюркско-татарских письмен-
ных памятников на протяжении всего периода развития стротатар-
ского литературного языка, начиная с периода Волжской Булгарии и 
заканчивая первой четвертью ХХ века, когда в татарском литератур-
ном языке для выражения множественности имен существительных 
начинает употребляться четырехвариантный аффикс множественно-
сти -лар/-ләр, -нар/-нәр [Татар әдәби теле..., 2017, б. 45, 114, 196, 249, 
191].
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Используемый в языке газет аффикс -lar/-lӓr в семантическом 

отношении может иметь разные значения. В случаях, когда имена 
существительные обозначают родовое понятие, множественное 
число обозначает членимое множество неопределенного количества 
предметов или явлений: ...bu soraularǧa cawab birӓ almaǧanlyqyma 
ačuym kileb, üzemneŋ dürt ajaqly canwarlardan ajyrmam fӓqat keše 
kijeme kijeneb jörüdӓn genӓ gyjbarӓt idegene aŋlab haman iske tormyšqa 
došmanlana ǧyna bara idem… («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә 
караңгылык. Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ̒ ...от того, что я не мог 
ответить на эти вопросы я злился на себя, начинал думать, что отли-
чаюсь от четырехногих животных лишь тем, что ношу человеческую 
одежду, я все больше становился врагом своей прошлой жизни…ʼ.

В текстах газет встречаются имена существительные, обычно 
использующиеся в единственном числе, которые принимая аффикс 
множественного числа, обозначают собирательность, тем самым 
усиливая свои свойства: Bazarǧa ašlyqlar jaxšy kilӓ. Ike öč meŋ jök 
bulǧalaǧan könlӓr bula («В.», 1909, № 433, «Оренбургта ашлык 
базары. 17 нче февральдә», статистические данные) ʻПоток зерна на 
базар хороший. Бывают дни, когда привозят по 2-3 тысячиʼ.

Также при помощи аффикса множественного числа имена суще-
ствительные могут обозначать приблизительность количества пред-
метов, лиц, фактов или явлений: Min jide sikez jӓšlӓrdӓ bulǧanmyn – 
ӓnkӓjem ülde. Ӓtkӓj aŋardan biš jyl elek ülgӓn. Anyŋ ülgӓnlegen 
xӓterli almyjm («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное 
повествование) ʻМне было семь-восемь лет – умерла моя мама. Папа 
умер за пять лет до этого. Папу я не помнюʼ.

Как и в современном татарском литературном языке, аналитиче-
ский способ выражения множественного числа имен существитель-
ных, функционирующих в языке газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш», происходит при помощи количественных числительных или 
наречий küb ʻмногоʼ, bik küb ʻочень многоʼ, berničӓ ʻнесколькоʼ, ber-
niqadӓr ʻнекоторое количествоʼ. При этом основа слова не принимает 
аффикса множественного числа: Fraksija jasau mӓsӓlӓsenӓ küb xedmӓt 
hӓm waqyt saryf itӓrgӓ tuǧry kilde… («К.», 1913, № 26, «Дума члены 
Әхтәмов берлә утырышу», интервью) ʻРабота по формированию 
фракции потребовала много сил и времени…ʼ; Min bondaj möǧa-
limlӓrgӓ hӓm anlarnyŋ tabanlaryny calaučy möridlӓrenӓ… berničӓ süz 
söjlӓmӓk cӓsarӓt ittem («Б.т.», 1906, № 33, «Мөгаллимләргә хитаб», 
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статья) ʻЯ решил сказать несколько слов… в адрес таких учителей и 
их подлизывающихся учениковʼ.

Одним из вариантов выражения значения множественности 
имен существительных, функционирующих в текстах исследуемых 
нами газет и образованных аналитическим путем, также, как и 
в случае с единственным числом, является употребление в паре 
с существительным имени числительного ber ʻодинʼ и таких слов, 
как, törkem ʻгруппаʼ, firqa ʻкоманда, группаʼ, möddӓt ʻпериод, проме-
жуток времениʼ и т.д.: Cyjylyšdan čyqǧan ber firqа xalyq Kerenskijny 
wӓ Avksentjevny tӓbrik itdelӓr. («В.», 1917, № 2271, «Мәскәү киңәш 
мәҗлесендә», корреспонденция) ʻГруппа людей, вышедшая с собра-
ния, поздравляла Керенского и Авксентьеваʼ; Risalӓneŋ asly ber mödӓt 
waqyt Qazan šӓhӓrendӓ tormyš Edwart isemle ingliz ӓsӓrendӓn alynyb 
rusča jazylmyš wӓ andan da törkičӓgӓ tӓrcemӓ idelmešder («В.», 1908, 
№ 333, «Болгар хәрабәләре һәм борынгы болгарлар», рецензия) 
ʻТекст данного трактата был взят из произведения англичанина по 
имени Эдвард, некоторое время назад жившего в Казани, оформлен 
на русском языке и переведен на татарский языкʼ.

Между тем, в языке текстов исследуемых газет наблюдается 
и морфолого-аналитический способ выражения значения множе-
ственности имен существительных, не характерный для современ-
ного татарского литературного языка. При данном способе, помимо 
использования наречий küb, bik küb, berničӓ, berniqadӓr, также 
наблюдается присоединение к основе слова аффикса множествен-
ности -lar/-lӓr: Xӓzerendӓ šiklӓneb küb kešelӓrne arestavajt itkӓnlӓr 
(«Б.т.», 1907, № 79, «Бомба ташлау», заметка) ʻВ настоящий момент, 
опасаясь, арестовали многих людейʼ; Berničӓ vasytalar arqyly ütkӓn-
dӓn soŋ nihajӓt 13 nče nojabrdӓ xӓrbijӓ ministrynyŋ möšavire Fuad Paša 
xozuryna kerdem. Min kergӓndӓ any köteb toručy afitserlar ǧajӓt küb ide… 
(«В.», 1912, № 1077, «Истанбул мәктүпләре. III», очерк) ʻПосле того, 
как я побывал у нескольких посредников, 13 ноября я, наконец-то, 
оказался в расположении у Фуада Паши – советника министра обо-
роны. Когда я зашел, то увидел большое количество офицеров, ожи-
дающих его…ʼ.

В отличие от современного татарского литературного языка,  
морфолого-аналитический способ выражения множественности, 
характерный для текстов исследуемых нами газет, регулярно исполь-
зуется, например, в турецком литературном языке, где указывает 
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одновременно на множественность и на тот факт, что все элементы, 
составляющие данное множество наделены определенными индиви-
дуальными признаками [Кононов, 1941, с. 41]. Следовательно, в дан-
ном случае уместно говорить и о наличии в языке татарской газеты 
начала ХХ века определенного влияния османско-турецкого литера-
турного языка рассматриваемого периода.

Категория принадлежности

Как известно, в тюркских языках, в том числе и в татарском языке, 
значение принадлежности предмета к какому-либо лицу выражается 
при помощи специальных аффиксов. Следует отметить, что факты 
наличия аффиксов принадлежности в тюркских языках обнаружива-
ются еще в древности. Так, первый случай их использования можно 
обнаружить во фразе на хуннском языке, сохранившейся в китайской 
летописи IV века [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 23]. 

Ведущим грамматическим значением данной категории является 
выражение принадлежности чего-либо или кого-либо к лицу, обо-
значенное специальными грамматическими формами. Такой способ 
выражения категории принадлежности также характерен для текстов 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш». Так же как и в совре-
менном татарском литературном языке, в текстах газет, данная кате-
гория представлена формами трех лиц в единственном и множествен-
ном числах. 

В приведенной ниже таблице указываются аффиксы, использую-
щиеся в исследуемых нами газетах для обозначения категории при-
надлежности имен существительных относительно лица и числа: 

Формы 
принадлежности

Единственное  
число

Множественное  
число

I л. -m, -ym/-em -myz/-mez, -ymyz/-emez
-byz/-bez, -ybyz/-ebez

II л. -ŋ, -yŋ/-eŋ -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez

III л. -sy/-se, -y/-e -lary/-lӓre
 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» категория 
принадлежности, как и в современном татарском литературном языке 
[Тат. грам., 1997, с. 32–33] и во многих тюркских языках [Сравнит.- 
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истор. грам., 1988, с. 23], имеет три способа выражения: синтетиче-
ский, аналитический и аналитико-синтетический, причем наиболее 
часто используемым является синтетический способ. При синтетиче-
ском способе с помощью специальных аффиксов, исторически восхо-
дящих к личным местоимениям, указывается и на предмет обладания, 
и на лицо обладателя. Следовательно, для передачи значения принад-
лежности не требуется наличие притяжательных местоимений. 

Первое лицо единственного числа синтетического способа 
в текстах газеты выражается при помощи аффиксов -m, -ym/-em, 
использование которых зависит от того, к какой основе они добавля-
ются. Если основа слова оканчивается на гласный звук, то при выра-
жении принадлежности оно принимает аффикс -m, если на согласный 
звук или звуки [u] и [ü] – в зависимости от мягкости или твердости 
основы слова, используются аффиксы -ym/-em. В том случае, если 
основа имен существительных имеет показатель множественности 
в виде аффикса -lar/-lӓr, то для выражения принадлежности, в зави-
симости от мягкости или твердости основы, используется аффикс 
-ym/-em: Ӓj qӓrdӓšlӓr tuǧanlarym bezǧӓ bit küb šӓjlӓr kirӓk… («Б.т.», 
1907, «Безгә ни кирәк», № 116, художественное повествование) ʻЭх, 
друзья мои, мои родные, нам же столько всего нужно...ʼ; Möxtӓrӓm 
möxӓrir! Ošbu ütenečeme gazetaŋyznyŋ ber jerenӓ darc qylmaqyŋyzy 
insanijat namyna ütenӓmen («В.», 1912, № 921, «Идарәгә мәктүпләр», 
письмо) ʻУважаемый редактор! Во имя человечества прошу вас опу-
бликовать мою данную просьбу в каком-нибудь месте вашей газетыʼ; 
Möxtӓrӓm möxӓrir ӓfӓnde! Ošbu mӓktübemne “Qojaš” gazetasynda 
basuyŋyzny ütenӓm («K.», 1913, № 148, «Идарәгә мәктүпләр», письмо) 
ʻУважаемый господин редактор! Прошу вас опубликовать мое письмо 
в газете «Кояш»ʼ.

Следует отметить, что выражение грамматического значения при-
надлежности предмета или лица к первому лицу при помощи вышеу-
казанных вариантов аффикса -m характерно для современного татар-
ского литературного языка. В то же время эти аффиксы являются 
основным показателем лица литературных произведений конца XIX 
и начала XX вв. [Бәширова, 2008, б. 26].

Первое лицо множественного числа, в отличие от современного 
татарского литературного языка, выражается при помощи аффиксов 
-myz/-mez, -ymyz/-emez, что является традицией литературного языка 
разных эпох. В текстах газеты, в зависимости от мягкости или твер-
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дости основы, аффиксы -myz/-mez прибавляются к основам, закан-
чивающимся на гласные звуки, а -ymyz/-emez – на согласные звуки 
или звуки [u] и [ü]. После аффиксов множественности -lar/-lӓr всегда 
используется вариант -ymyz/-emez: Gazetalarymyzy satučy xörmӓtle 
wӓkillӓremezdӓn ütenӓmez hӓr čisla bašynda satylmyš gazetalarnyŋ 
aqčalaryny göndӓrmӓklӓrene («Б.т.», 1906, № 54, «Ихтар», объявление) 
ʻПросим уважаемых продавцов наших газет в начале каждого месяца 
отправлять деньги от проданных газетʼ; Möxtӓrӓm Xösӓjen Tӓlǧat bӓk 
šušy mönӓsӓbӓt belӓn “Jaŋy iqdam” rӓfiqymyzda “Qadynlarda sӓnǧat” 
isemendӓ ozyn ber mӓqalӓ jazdy («В», 1915, № 1793, «Газеталардан», 
обзор периодической печати) ʻВ связи с этим, уважаемый Хусаин 
Талгат бек опубликовал большую статью под названием «Искусство 
у женщин» в дружественной нам газете «Яңы икъдам»ʼ; Gazeta
myznyŋ kičӓge nomerynda Törkijӓ šӓjeh ӓlislamynyŋ Xarcijӓ nӓzarӓte 
arqyly xökümӓtemezgӓ mörӓcӓǧat itüen… jazǧan idek («К.», 1914, 
№ 427, «Зәбех мәсьәләсе», статья) ʻВо вчерашнем номере нашей 
газеты мы писали об обращении шейх-уль-ислама Турции к нашему 
правительству через Министерство иностранных делʼ.

Как отмечает исследователь татарского литературного языка 
И.Б. Баширова, вышеуказанные варианты аффикса принадлежности 
первого лица множественного числа активно употребляются 
в произведениях классиков татарской литературы К. Насыйри, 
М. Акмуллы, З. Бигиева, Г. Исхакый, Ф. Амирхана, Г. Тукая и др. 
[Бәширова, 2008, б. 27–32]. Начиная со второй четверти ХХ века, 
когда в литературный язык начинает проникать разговорный вариант 
этого грамматического показателя -byz/-bez, -ybyz/-ebez, характерный 
для современного татарского литературного языка, некоторые авторы 
начинают употреблять вышеприведенные варианты уже как стили-
стический прием. В настоящее время аффиксы -myz/-mez, -ymyz/-emez 
являются характерной особенностью огузской группы тюркских 
языков, таких как туркменский, турецкий, азербайджанский и т.д. 
[Исслед. по срав. грам., 1956, с. 28, 41], а также зафиксированы 
в грамматической системе ряда говоров диалектов татарского языка, 
в частности, астраханского говора среднего диалекта [Тат. хал. сөйл., 
1 кит., 397 б.].

Между тем, в газете «Кояш», в отличие от газет «Борхане таракки» 
и «Вакыт», хотя и редко, обнаруживается выражение категории 
принадлежности первого лица множественного числа при помощи 
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грамматического показателя -byz/-bez, -ybyz/-ebez, характерного 
для современного татарского литературного языка: Ӓmӓ bez nindi 
partijanyŋ wӓkile, qayda bezneŋ programmabyz? («К.», 1913, № 26, 
«Дума члены Әхтәмов берлә ултырышу») ʻНо мы представители 
какой партии, где наша программа?ʼ

Следует отметить, что текст приведенного примера является 
отрывком из интервью. Как известно, данный аналитический жанр 
характеризуется наличием в текстах лексико-стилистических и грам-
матических категорий, характерных для разговорной речи. При этом, 
как мы подчеркивали выше, в начале ХХ века употребление аффикса 
принадлежности -byz/-bez, -ybyz/-ebez в письменных текстах носит 
ограниченный характер и воспринимается как элемент устной речи, 
создающий в письменном тексте функционально-стилистическую 
вариативность.

Второе лицо единственного числа обозначается при помощи 
аффиксов -ŋ, -yŋ/-eŋ, в зависимости от мягкости и твердости основы, 
от того на гласный или согласный звук она оканчивается или от того 
имеется ли в слове аффикс множественного числа: Ni öčen qorylǧan 
cӓmǧyjӓtlӓreŋ ber dӓ eš kürsӓtmi bӓlki köndӓn kön zӓǧyjflӓnӓ? («Б.т.», 
1907, № 75, «Татар углына хитаб», статья) ʻПочему организованные 
тобой общества не дают результатов, а наоборот, день за днем все раз-
валиваются?ʼ; Xӓsrӓt ilӓ aǧardy bit qara sačyŋ, / sineŋ qajda irkӓlӓüče 
qara qašyŋ? («В.», 1918, № 333, «Хәсрәт вакытында», художествен-
ное повествование) ̒ Из-за печали поседели твои черные волосы, / Где 
твои ласкающие черные брови?ʼ; Jaxšy ismeŋ mange qaldy küŋlemezdӓ 
jadlanyb («К.», 1914, № 377, «Нинди көн бу?», художественное пове-
ствование) ʻТвое доблестное имя навечно в наших сердцахʼ.

Стоит отметить, что в современном татарском литературном 
языке для выражения значения принадлежности второго лица един-
ственного числа также используются аффиксы -ң, -ың/-ең [Тат. грам., 
1997, с. 32]. 

Как известно, второе лицо множественного числа в современ-
ном татарском литературном языке выражается при помощи аффик-
сов -гыз/-гез, -ыгыз/-егез [Тат. грам., 1997, с. 32]. Однако, как это 
было характерно для преобладающего большинства художественных 
и публицистических произведений конца XIX – начала XX вв. [Бәши-
рова, 2008, б. 26-28], второе лицо множественного числа в текстах 
исследуемых нами газет выражается при помощи огузских аффиксов 
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-ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez, что является традицией старотатарского литера-
турного языка: Ütenӓmen – miŋa iltifat itmӓskӓ, lӓkin bar iltifatyŋyzny 
Keller ӓfӓndejӓ saryf idӓrseŋez («Б.т.», 1906, № 30, художественное 
повествование) ʻУмоляю – не обращайте на меня внимания, но все 
ваше внимание направьте на товарища Келлера!ʼ; Öjlӓreŋezgӓ aldyru 
öčen bik muafӓq. Üzemez ilteb dӓ birӓmez («В.», 1912, № 1045, «“Казан” 
гостиницасында кымыз», объявление) ʻОчень удобно для заказа на 
дом. Сами же и привозимʼ; Marqalaryŋyz tabšyryldy. Gazetalar ebӓreler. 
Xӓbӓreŋez basylyrlyq bulmady… («К.», 1917, № 1064, «Идарәдән 
җаваплар», комментарий) ʻМарки сданы. Газеты будут отправлены. 
Новости не годны к публикации...ʼ.

В диахроническом плане такая же вариативность при выраже-
нии категории принадлежности имен существительных второго лица 
множественного числа является нормой и для некоторых тюркских 
языков огузской группы. Так, исторически и в турецком языке в четы-
рехвариантной схеме вместо -nyz и т.д. также использовался вариант 
-ŋyz и т.д. [Исслед. по срав. грам., 1956, с. 28]. 

Третье лицо единственного числа, как и в современном татар-
ском литературном языке, выражается при помощи аффиксов -sy/-se, 
-y/-e: Borhan tӓrӓkyj idarӓxanӓsendӓ Istanbuldaǧy Tӓfӓjez kitap
xanӓseneŋ ber šöǧbӓse ularaq kitablar satylmaqdadyr («Б.т.», 1906, № 
57, «Тәфәйез китапханәсе», объявление) ʻВ управлении «Борхане 
таракки», которое является отделом стамбульской библиотеки Тафай-
йез, в продаже имеются книгиʼ; Cömhürijӓt raise ant itde mӓmlӓkӓtdӓ 
demokratlyq ruxyn saqlarǧa… («В.», 1906, № 57, «Кытай вакыйга-
лары», обозрение) ʻВ управлении «Борхане таракки», которое явля-
ется отделом стамбульской библиотеки Тафаййез, в продаже имеются 
книгиʼ; Andrijanovy magazinynda un dürtenče oktӓbrdӓn bašlab zur 
dešofka bašlandy («К.», 1913, № 259, «Зур распродажа», объявление) 
ʻВ магазине «Андрияновы» начиная с четырнадцатого октября нача-
лась большая распродажаʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет обозначается 
при помощи аффикса -lary/-lӓre: Ikmӓk kümӓč pešertüče Ibrahim xaci 
Kuramšin malajlarny bik artyq cӓberlӓgӓnlegendӓn xezmӓtčelӓre artyq 
čydyj almajynča zabastavajt itkӓnlӓr («Б.т.», 1907, № 81, «Хаҗитархан 
хәбәрләре», заметка) ʻИз-за того, что владелец пекарни Ибрагим 
хаджи Курамшин чересчур притеснял своих ребят, они, не стерпев, 
объявили забастовкуʼ; Pariž – silax müzakӓrӓsenӓ bara torǧan Qarataǧ 
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wӓkillӓre monda tuqtab Xarcija ministry Puankare ilӓ kürešdelӓr («В.», 
1912, № 1078, «Хәрби хәбәрләр», заметка) ̒ Париж – направляющиеся 
на переговоры по вооружению представители Черногории, остано-
вившись здесь, встретились с министром иностранных дел Пуанкареʼ; 
Soŋyndan analary ike araǧa kereb suǧyšyrǧa, nihajӓt atyšyrǧa bašlaǧan-
lar («К.», 1914, № 303, «Дахили хәбәрләр», заметка) ʻПозднее их 
матери вступили в драку, и наконец, начали стрелятьʼ.

Как видно из примеров, в текстах исследуемых нами газет функ- 
ционирует обозначение категории принадлежности имен сущест-
вительных в третьем лице при помощи сочетания существительного 
в основном, а иногда – притяжательном падеже и существительного 
с аффиксом принадлежности третьего лица. При этом образуется 
изафетное словосочетание третьего типа: Xӓzergӓčӓ xökümӓt wӓkil-
lӓre «möselmanlar iŋ sӓdaqatle ber millӓt» dijӓrgӓ jarata idelӓr bit! 
(«Б.т.», 1911, № 139, «Г. Думаның 26 февраль җыелышында Садри 
әфәнде Максудов нотыгы», отчет) ʻВедь до настоящего времени 
представители власти любили повторять, что «мусульмане – самая 
дружелюбная нация»!ʼ; Ufa gubernatory Bogdanovič, daxilijӓ nazyjre 
Pleve wӓ Biek knӓz Sergej hӓm bašqa zur kešelӓr jӓšeren politsijagӓ mӓǧ-
lüm iteleb üterelgӓnlӓr («В.», 1909, № 433, «Азеф мәсьәләсе», статья) 
ʻГубернатор Уфы Богданович, министр внутренних дел Плеве и 
Великий князь Сергей, а также другие высокопоставленные личности 
были убиты при содействии с тайной полициейʼ; Šӓhӓremezgӓ 
8 nče martda mӓšhür qart pedagoglarymyzdan Ismӓǧyjl bӓk Gasprins-
kij cӓnablӓre kilgӓn ide («К.», 1913, № 73, «Мәскәүдә Гаспринский 
җәнабләре», корреспонденция) ʻ8 марта наш город посетил один из 
наших пожилых педагогов Исмаил-бек Гаспринскийʼ.

Одновременно с синтетическим способом для передачи значения 
принадлежности имен существительных в текстах статей газеты 
используется аналитико-синтетический способ. При данном способе 
употребляется конструкция из личного местоимения в форме притя- 
жательного падежа с существительным, имеющим аффикс принад-
лежности соответствующего лица. Например: Sezlӓreŋ šimdilek 
o küčük čocuqlaryŋyz kilӓčӓk ber zamanda göstӓrdegeŋez tӓrbijӓlӓ-
reŋez sajӓsendӓ… ǧalim ulsynlar («Б.т.», 1906, № 30, «Ханымлара 
хитаб», статья) ʻПусть ваши пока еще маленькие дети с помощью 
вашего воспитания в будущем… станут ученымиʼ; Qarčyǧym miŋa 
hӓrwaqyt: sineŋ küŋeleŋ jaxšy, di («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», 
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художественное повествование) ʻМоя старушка всегда говорит мне: у 
тебя чистое сердцеʼ; Anyŋ bašyna bӓla kilgӓn waqytlarda šul bӓla belӓn 
bez dӓ köčemezdӓn kilgӓn dӓrӓcӓdӓ körӓšergӓ buryčlymyz («К.», 1914, 
№ 485, «Бергәме, айрымы?», статья) ʻВо времена, когда на его долю 
приходит беда, мы тоже обязаны бороться с этой бедой, по мере своих 
силʼ.

Реже всего в текстах газет для передачи значения принадлежности 
имен существительных употребляется аналитический способ, 
который имеет ограниченное применение и наблюдается лишь 
в первых двух лицах. В данном случае объект обладания входит 
в синтаксическую связь с личными местоимениями в притяжатель-
ном падеже, но сам не принимает аффикса принадлежности: Bašqa 
millӓtlӓrgӓ qaraǧanda bezem islam millӓte küb artda qalǧanlyǧy mӓǧ-
lümder («Б.т.», 1906, № 28, «Яңа мөхәррирдән», статья) ʻИзвестно, 
что по сравнению с другими народами, наш мусульманский народ 
намного более отсталыйʼ; Bezneŋ uqučylarǧa da šundaj mosaxӓbӓlӓr 
küb nӓqyl qylyna («В.», 1909, № 513, «Мосахәбә (юлдан)», интервью) 
ʻДля наших читателей также много переводятся беседы такого родаʼ; 
Qyčqyra kemder: juq, bu minem ülgӓn kön («К.», 1914, № 377, «Нинди 
көн бу?», художественное повествование) ʻКричит кто-то: нет, это 
мой день смертиʼ.

Как видно из примеров, если при синтетическом способе пере-
дачи значения принадлежности имен существительных османско- 
турецкое влияние на язык исследуемых нами газет выражается 
в аффиксах (-myz/-mez, -ymyz/-emez, -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez), то при 
аналитико-синтетическом и аналитическом способах данное влияние 
проявляется в использовании притяжательных местоимений, харак-
терных для огузских языков (bezem ̒ нашʼ, sezlӓreŋ ̒ вашʼ, bӓnem ̒ мойʼ 
и т.д.), которые в большей степени характерны для газеты «Борхане 
таракки». 

Категория падежа

Категория падежа, выражая отношение имени к другим словам 
в предложении, считается одним из наиболее значимых морфоло-
гических признаков имен существительных. Следует понимать, что 
система склонения в тюркских языках складывалась на протяжении 
многих столетий. Основой такого становления послужили различные 
тенденции, восходящие к разным хронологическим отрезкам: к ран-
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нему периоду пратюркского языка, к позднему периоду пратюркского 
языка и к периоду обособления самостоятельных групп тюркских 
языков и диалектов [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 28].    

Как известно, в тюркских языках каждый падеж обладает бога-
тым полисемантическим содержанием, однако форма с наиболее 
общим грамматическим значением является титульной для конкрет-
ного падежа и подчиняет себе остальные возможные значения. В 
тюркских языках, существует единый для множественного и един-
ственного числа тип склонения, в то же время число падежей, а также 
их функционально-семантическое наполнение в разных языках 
могут быть разными. Так, общетюркская парадигма склонения раз-
ными авторами определяется в составе шести либо восьми падежей 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 35]. Относительно количества паде-
жей в татарском литературном языке, учеными также выдвигались 
разные теории, согласно которым их количество составляло от шести 
и более, тогда как в современном татарском литературном языке тра-
диционно выделяется шестипадежная система, состоящая из основ-
ного, притяжательного, направительного, винительного, исходного и 
местно-временного падежей [Татар грамматикасы, 2016, б. 47]. 

В данной работе исследование категории падежа имен суще-
ствительных, как одной из составляющих грамматического строя 
языка татарской газеты начала ХХ века нами ведется основываясь 
именно на традиционной шестипадежной системе, в которой, соот-
ветственно, выделяются шесть падежных форм. Между тем, одной 
из наиболее значимых характерных особенностей имен существи-
тельных, встречающихся в языке газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», является использование смешанного типа склонения, где 
присутствуют аффиксы, характерные как для кыпчакских (татарский, 
башкирский, караимский, карачаево-балкарский, кумыкский, казах-
ский, каракалпакский, ногайский, киргизский языки и т.д.), так и 
для огузских (турецкий, азербайджанский, гагаузский, туркменский 
языки, южный диалект крымско-татарского и т.д.) языков. Падежные 
аффиксы, характерные для кыпчакских языков, начинаются с соглас-
ного звука, а в огузских языках аффиксы могут состоять только из 
гласного звука или начинаться на гласный. К примеру, в современном 
турецком литературном языке при склонении имен существитель-
ных в притяжательном падеже используются аффиксы -ın/-in/-un/-ün, 
-nın/-nin/-nun/-nün, при выражении значения направительного падежа 
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применяются аффиксы -a/-e, -ya/-ye, а в винительном падеже добав-
ляются аффиксы -ı/-i/-u/-ü, -yı/-yi/-yu/-yü [Кононов, 1941, с. 57-58]. В 
тех же случаях в современном татарском литературном языке, соот-
ветственно, при склонении имен существительных в притяжательном 
падеже используются аффиксы -ның/-нең, в направительном падеже 
без значения принадлежности – аффиксы -га/-гә, -ка/-кә, в винитель-
ном падеже добавляются аффиксы -ны/-не [Татар грамматикасы, 
2016, б. 47]. 

В приведенной ниже таблице указаны падежные аффиксы имен 
существительных, функционирующие в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш». 

Падежи Аффиксы
Основной —

Притяжательный -nyŋ/-neŋ, -yŋ/-eŋ
Направительный -ǧa/-gӓ, -qa/-kӓ, -a/-ӓ, -ja/-jӓ

Винительный -ny/-ne, -y/-e, -jy/-je
Исходный -dan/-dӓn

Местно-временной -da/-dӓ

Падежные аффиксы несколько видоизменяются при склонении 
существительных с аффиксами принадлежности:

Падежи Аффиксы:  
первое лицо,
второе лицо

Аффиксы:  
третье лицо

Основной — —
Притяжательный -nyŋ/-neŋ, -yŋ/-eŋ -nyŋ/-neŋ
Направительный -ǧa/-gӓ, -qa/-kӓ, 

-a/-ӓ, 
-na/-nӓ

Винительный -ny/-ne, -y/-e -n, -ny/-ne
Исходный -dan/-dӓn -ndan/-ndӓn

Местно-временной -da/-dӓ -nda/-ndӓ
 

Основной падеж. Как и в современных тюркских языках, в част-
ности в татарском литературном языке, в текстах статей данный 
падеж не имеет специального формального показателя и представ-
ляет собой ту именную основу, от которой образуются все падежные 
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формы. Как правило, в текстах исследуемых нами газет основной 
падеж обозначает субъект действия или прямой объект: Gubernator 
qala bašlyǧyndan gorodskoj upravanyŋ 1900 nče jylnyŋ xisabyny Dumada 
qaralu öčen tizrӓk birergӓ soraǧan («Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан 
хәбәрләре», заметка) ʻГубернатор попросил мэра города поспешить 
со сдачей отчета городского управления за 1900 год для рассмотрения 
в Думеʼ; Bu hafta Avstrija ilӓ Serbija arasynda suǧyš bašlanuny köteb 
uzdy... xodaǧa šöker soŋ kilgӓn telegramlar beraz tynyčlyq birӓlӓr («В.», 
1909, № 433, «Сугыш ихтималы», обозрение) ʻУходящая неделя 
прошла в ожидании начала войны между Австрией и Сербией... 
Спасибо Всевышнему, последние полученные телеграммы вселяют 
немного спокойствияʼ; Pan islamizm jӓǧni ǧomum möselmanlar berlege 
itifaqy bik matur fiker («К.», 1917, № 1122, «Нәҗиб әфәнде Хәлфин 
доклады», отчет) ʻПанисламиз, то есть союз всех мусульман – очень 
красивая мысльʼ.

Редко в текстах исследуемых газет встречаются примеры, где 
основной падеж употребляется в сочетании с существительным без 
притяжательно аффикса, в результате чего образуется изафетная 
конструкция I типа. В данном случае имена существительные 
в основном падеже обозначают количественные или качественные 
характеристики предмета или явления, профессию или материал, из 
которого сделан предмет: …ӓmӓ bezneŋ bjurokratijӓ haman da xaqiyqӓt 
xӓlgӓ iltifat itmӓjenčӓ… xalyqnyŋ inde any kürӓse kilmӓgӓnlegene aŋlab 
jetkerӓ almyj («Б.т.», 1906, № 28, «Хаҗитархан сентябрь 24», статья) 
ʻ...но наша бюрократия все еще не обращая внимания на реальное 
положение дел... не может осознать народную ненавистьʼ; Gosudarst-
vennyj banq 400 milion sumlyq kӓǧyd aqča čyǧaryrǧa bulǧan («В.», 1914, 
№ 1598, «Сугыш вә акча», статья) ʻГосударственный банк принял 
решение изготовить бумажные деньги в размере 400 миллионов 
рублейʼ; Adӓm balalarynyŋ bere artyndan bere dönjaǧa kileb kitülӓre 
aǧym sunyŋ hič tuqtausyz aqdyǧy kebider («В.», 1915, № 1804, «Вакыф 
һәм васыят намәләребез», статья) ʻБесконечная цепь приходящих в 
этот мир и уходящих в мир иной – словно течение рекиʼ.

Притяжательный падеж выражает принадлежность предмета 
или явления другому предмету или явлению, а также разные степени 
связей и отношений. В отличие от основного падежа идея 
принадлежности здесь является конкретной и ясной. В преобладаю-
щем большинстве случаев в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» притяжа-
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тельный падеж оформляется с помощью аффикса -nyŋ/-neŋ, который 
также характерен и для современного татарского литературного 
языка [Татар грамматикасы, 2016, б. 50]: Deputat Syrtlanovny üte-
rüče Syrtlanovnyŋ qajyn aǧasy mirza Daud Šӓjexǧalijev idege tӓmam 
aŋlašyldy («В.», 1913, № 1216, «Депутат Сыртлановның үтерелүе 
хакында (Мәхкәмә залыннан)», репортаж) ʻСтало окончательно ясно, 
что убийцей депутата Сыртланова является его шурин мирза Даут 
Шейхалиевʼ; Alfabӓ tӓrtibe bujynča komitetnyŋ ӓǧzalary bolar... («К.», 
1906, № 37, «Казан сәүдәгәр вә һөнәрмәндләр назәренә», объявление) 
ʻСписок членов комитета в алфавитном порядке следующий...ʼ.

Данный вариант оформления притяжательного падежа можно 
обнаружить и в текстах газеты «Борхане таракки»: Bezneŋ Ӓsterxan 
tatarlarynyŋ bu sӓǧatlӓrdӓ bigrӓk dӓ alǧa kitkӓne bezneŋ Ӓsterxan 
šӓhӓrendӓ ber genӓ kön qunaq bulǧan mosafirlarǧa… bik mӓǧlümder 
(«Б.т.», 1906, № 37, «Бумы исламият? Бумы инсаният?», статья) ʻСе-
годняшний прогресс наших астраханских татар... бросается в глаза и 
тем, кто гостит в нашей Астрахани первый деньʼ.

Как видно из вышеприведенных примеров, притяжательный 
падеж часто используется в сочетании с категорией принадлежности, 
где имя существительное в притяжательном падеже является опре-
делением имени существительного с аффиксом принадлежности, 
в результате чего образуется изафетная конструкция III типа (Syrtla-
novnyŋ qajyn aǧasy ʻшурин Сыртлановаʼ, komitetnyŋ ӓǧzalary ʻчлены 
комитетаʼ и т.д.).

Наряду с характерным для современного татарского литератур-
ного языка аффикса -nyŋ/-neŋ, в некоторых текстах газеты «Кояш» 
при оформлении притяжательного падежа имен существительных 
используется аффикс -yŋ/-eŋ, свойственный для огузо-турецкого 
варианта старотатарского литературного языка конца XIX – начала 
XX вв.: Bu mӓcles jalŋyz mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓreŋ islaxy mӓsӓlӓse 
müzakӓrӓse wӓ jӓki program tӓrtib idelmӓse öčen wӓli cӓnablӓreneŋ 
röxsӓtilӓ japylmyš ber mӓclesder («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДанное собрание – 
это собрание, проведенное с разрешения господина вали только для 
обсуждения вопросов реформирования школ и медресе либо упоря-
дочения их программʼ.

Между тем, регулярное употребление имен существительных 
с аффиксом -yŋ/-eŋ для обозначения притяжательных и определитель-
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ных отношений является одной из характерных особенностей, отли-
чающих язык газеты «Борхане таракки» от языка газет «Вакыт» и 
«Кояш»: Iranyŋ ӓmer malijӓsene islax öčen Ameriqadan maxsus mӓmur 
kiterelӓčӓge ӓwӓldӓ jazylmyš ide («Б.т.», 1911, № 145, «Иран хәва-
дисе», заметка) ʻРанее было написано, что для реформы министер-
ства финансов Ирана из Америки прибудут специалистыʼ; Rumiledӓ 
ǧosmanlylaryŋ hič ber waqyt rӓxӓtlek kürmӓdeklӓre hӓp Bolǧarstan 
arqasyndadyr («Б.т.», 1911, № 145, «Румиле – Болгарстан», статья) 
ʻОсманцы никогда не видели спокойствия в Румелии только из-за 
Болгарииʼ.

В настоящее время вышеуказанный тип оформления притяжа- 
тельного падежа характерен для тюркских языков огузской группы, 
таких как азербайджанский, туркменский, турецкий, гагаузский 
[Исслед. по срав. грам., 1956, с. 48]. Кроме того, аффикс -yŋ/-eŋ 
обнаруживается в тюрко-татарских текстах письменных памятни-
ков периода Волжской Булгарии [Татар әдәби теле..., 2017, б. 53] и в 
некоторых художественных произведениях, оформленных на старо-
татарском литературном языке конца XIX – начала XX вв. [Бәширова, 
2008, б. 58–63].

Направительный падеж обозначает направление предмета 
к кому-либо или чему-либо. Данный падеж в текстах газет, как 
правило, оформляется с помощью аффиксов -ǧa/-gӓ, -qa/-kӓ, кото-
рые также характерны и для современного татарского литератур-
ного языка [Татар грамматикасы, 2016, б. 50]: Pravitelstva qarta-
jsa da üzeneŋ törle rӓxӓt tormyšyndan ajrylasy kilmӓjenčӓ az bulsa da 
toryb qalyjm dijeb xalyqqa üzgӓrülӓr wӓğdӓ iteb veksel birde («Б.т.», 
1906, № 33, «Хаҗитархан октябрь 11», статья) ʻНесмотря на то, что 
правительство уже постарело, оно, не желая лишаться сытой жизни, с 
целью хоть немного продлить ее, раздало вексель, обещая народу пере-
меныʼ; Törkijӓneŋ Qarataǧdaǧy ilčese Röstӓm bӓk Qarataǧ xökümӓtenӓ 
ultimatumny üzlegendӓn birgӓn bulǧanlyqdan urynyndan čyǧarylačaq 
hӓm bašqa jergӓ tӓǧajen dӓ idelmӓsder («В.», 1912, № 1015, «Оренбург 
август 2», корреспонденция) ̒ Посол Турции в Черногории Рустам бек 
будет отстранен от должности и не будет назначен на другое место 
по причине того, что по личной инициативе поставил ультиматум 
правительству Черногорииʼ; Šunlyqdan xökümӓtkӓ zapros birü tügel, 
ӓ tiješle čaralarǧa kereškӓnlege öčen aŋa baš ijӓrgӓ kirӓk («К.», 1913, 
№ 53, «Дәүләт думасы», отчет) ʻПоэтому, ему нужно кланяться не 
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потому, что он отправил запрос в правительство, а из-за того, что он 
спохватился за соответствующие мерыʼ.

Направительный падеж у имен существительных с аффик-
сом принадлежности первого и второго лица единственного числа  
оформляется при помощи аффикса -a/-ӓ: Keller ӓfӓnde minem kyjӓfӓ-
temӓ kersen hӓm vagonnyŋ berenče klasyna utyrsyn… («Б.т.», 1906, № 30, 
художественное повествование) ʻПусть товарищ Келлер войдет в мое 
положение и сядет в первый класс вагона!ʼ; Niček Ǧajd köne buldy isӓ 
minem bala čaǧym xosusӓn bala čaǧymdaǧy ber bilgele waqyjǧa isemӓ 
töšӓ («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) 
ʻЕсли настает Гает, я тут же вспоминаю свое детство, в частности, 
какое-нибудь знаменательное событие из детстваʼ.

 В случае, если в текстах газет имена существительные с аффик-
сом принадлежности третьего лица употребляются в направитель-
ном падеже, применяется аффикс -na/-nӓ: Zinhar šӓkerd ibdӓšlӓrem 
šul xӓzrӓtlӓrneŋ urynsyz bӓddoǧalaryna qolaq virmӓŋez… («Б.т.», 1906, 
№ 31, «Ислах хакында», статья) ʻДрузья мои шакирды, пожалуйста, 
не обращайте внимания на неуместные проклятия этих хазратов...ʼ; 
Ӓnkӓj dӓ üleb min bötenlӓje üksez qalǧač ӓnkӓjneŋ enese Safi abzyj mine 
üz öjenӓ aldy… («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное 
повествование) ʻПосле того как моя мама умерла и я стал полной 
сиротой, младший брат моей мамы Сафи абзый забрал меня к себе 
домой…ʼ; Ul, Tuqajda üzeneŋ küŋelenӓ jaqyn, jӓxüd küŋelendӓge ük 
tojǧylar taba («К.», 1914, № 377, «Җырчы малай», статья) ̒ Он находит 
в Тукае чувства, близкие своему сердцу, либо даже свои чувстваʼ.

В некоторых текстах газеты «Борхане таракки» зафиксировано 
функционирование имен существительных в направительном падеже, 
оформленных при помощи аффикса -a/-ӓ: Šul keše bu könӓ qadӓr… ber 
kapejka ulsa da iǧanӓ aqčasy göndӓrdege juqdyr («Б.т.», 1911, № 145, 
«Дикъкать кирәк», статья) ʻДо сегодняшнего дня этот человек… не 
вложил в пожертвования ни единой копейкиʼ.

В тех случаях, когда слово оканчивается на гласный звук, при 
оформлении направительного падежа вместо аффиксов -a/-ӓ в текстах 
газеты «Борхане таракки» используется аффикс -ja/-jӓ: Ütenӓmen – 
miŋa iltifat itmӓskӓ, lӓkin bar iltifatyŋyzny Keller ӓfӓndejӓ saryf idӓr-
seŋez («Б.т.», 1906, № 30, художественное повествование) ʻУмоляю – 
не обращайте на меня внимания, но все ваше внимание направьте 
на товарища Келлера!ʼ; …düšӓnbe köne köndez sӓǧat 8 dӓn bašlab 
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šuraja cyjylasyz («Б.т.», 1906, № 54, «Мөһим игълан», объявление) 
ʻ...в понедельник начиная с 8 утра собираетесь в советеʼ; Berenče 
nomerasy idarӓjӓ kilde («Б.т.», 1907, № 79, фельетон) ʻПервый номер 
поступил в управлениеʼ.

Употребление данного варианта аффикса направительного падежа 
в газетах «Вакыт» и «Кояш» носит ограниченный характер. Также он 
не характерен и для современного татарского литературного языка, 
где используется лишь с существительными с аффиксом принад-
лежности первого и второго лица единственного числа [Тат. грам., 
1997, с. 50]. Следует отметить, что аффикс -a/-ӓ характерен для ряда 
тюркских языков огузской группы, а именно для современного азер-
байджанского, туркменского, турецкого и гагаузского языков [Исслед. 
по срав. грам., 1956, с. 51], а также зафиксирован в грамматической 
системе говоров татарского языка, в частности, астраханского говора 
среднего диалекта [Тат. хал. сөйл., 1 кит., 397 б.]. Между тем, упо-
требление аффикса -a/-ӓ при оформлении направительного падежа 
имен существительных характерно и для произведений некоторых 
классиков татарской литературы рубежа XIX–XX вв., среди которых 
М. Акъегет, Ф. Карими, Р. Фахретдинов [Бәширова, 2008, б. 64–69].

Винительный падеж определяется как падеж прямого объекта. В 
отличие от основного падежа, он выражает прямой объект с оттенком 
определенности. В современных тюркских языках в вопросе употре-
бления винительного и основного падежей существует четкая регла-
ментация. Так, в зависимости от того, является ли прямое дополнение 
грамматически определенным или грамматически неопределенным, 
употребляется, соответственно, винительный и основной падежи 
[Тат. грам., 1997, с. 51].

Как правило, при оформлении винительного падежа у имен 
существительных в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» используются 
аффиксы -ny/-ne, которые характерны и для современного татар-
ского литературного языка [Татар грамматикасы, 2016, б. 52]: Xӓzerge 
xökümӓtne köčle wӓ bik fidaqӓr iteb kürsӓtergӓ tyryšalar («В.», 1917, 
№ 2271, «Мәскәү киңәш мәҗлесендә», корреспонденция) ʻНынешнее 
правительство пытаются показать сильным и очень самоотвержен-
нымʼ; Šul sӓbӓble andaǧy süzlӓrne jazarǧa bezneŋ xaqymyzda bar («К.», 
1917, № 1086, «Төркестан эшләре», статья) ʻПо этой причине, мы в 
праве публиковать эти словаʼ.
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Употребление данного аффикса характерно и для текстов газеты 

«Борхане таракки»: Eš taba almaučylarnyŋ xisaby köndӓn kön arta hӓm 
šul xaqta telegraflarda bersendӓn berse ačy bulǧan xӓbӓrlӓrne kitereb 
toralar («Б.т.», 1906, № 39, «Ачлык – эш таба алмаучылык», статья) 
ʻЧисло безработных растет каждый день, об этом на телеграфы 
поступают все новые и новые неутешительные подробностиʼ.

Однако характерной особенностью текстов газеты «Борхане 
таракки» является параллельное употребление аффиксов винитель-
ного падежа, характерных для тюркских языков как кыпчакской, так 
и огузской группы. Так, в текстах данной газеты регулярно обнару-
живаются имена существительные в винительном падеже, оформлен-
ные при помощи аффиксов -y/-e, характерных для огузских языков, 
а именно для некоторых языков юго-западной группы (туркмен-
ский, азербайджанский, кумыкский, гагаузский и турецкий языки) и 
частично для якутского [Исслед. по срав. грам., 1956, с. 52]: Dӓftӓre 
qajtarmady («Б.т.», 1911, № 145, «Дикъкат вә сакынмак кирәк», обзор 
периодической печати) ʻНашу тетрадь не вернулʼ; Ӓǧzalar sajlau 
sӓǧat 11 dӓn bašlanačaqdyr biletlary onytmyjasyŋyz («Б.т.», 1906, № 54, 
«Мөһим игълан», объявление) ʻВыборы начнутся в 11 часов, не 
забудьте свои билетыʼ.

Имена существительные в винительном падеже, оформленные 
при помощи аффиксов -y/-e также обнаруживаются в некоторых 
тюрко-татарских письменных памятниках разного периода [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 56, 125, 204, 255, 380]. В настоящее время дан-
ная форма винительного падежа сохранилась в диалектах татарского 
языка [Тат. грам., 1997, с. 51; Тат. хал. сөйл., 2 кит., 17, 32, 135 б.]. 

В преобладающем большинстве, в текстах газет «Вакыт» и 
«Кояш», так же как и в современном татарском литературном языке, 
к существительным с аффиксом принадлежности третьего лица 
для оформления винительного падежа добавляется аффикс -n: Flot 
üsderü – Rusijӓneŋ flotyn üsderü öčen 5 jyl ečendӓ 502 milion rasxod 
totarǧa röxsӓt sorab G. Dumaǧa proekt kertelgӓn ide («В.», 1912, № 970, 
«Дахили хәбәрләр», заметка) ʻРасширение флота – В Государствен-
ную Думу был внесен проект с просьбой разрешить расходование 502 
миллионов в течение 5 лет на расширение флота Россииʼ; Bu Dumada 
möselman fraksijasyn tӓškil itü bajtaq awyr buldy («К.», 1913, № 26, 
«Дума члены Әхтәмов берлә утырышу», интервью) ʻФормирование 
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мусульманской фракции в нынешней Думе оказалось довольно 
сложным деломʼ.

Однако в редких случаях в текстах этих газетах обнаруживаются 
имена существительные в винительном падеже и осложненные 
аффиксом принадлежности третьего лица, оформленные при помо- 
щи аффикса -ny/-ne, характерного для огузированного варианта 
татарского литературного языка начала XX века: Šul sӓbӓble jaŋy 
Törkijӓneŋ iŋ berenče wazyjfasy ӓcnӓbilӓr mödaxalӓseneŋ julyny 
beterergӓ tyryšu («В.», 1909, № 470, «Яңы Төркия вә солтанның тәхет 
хатбәсе», обозрение) ʻПо этой причине главной обязанностью новой 
Турции является попытка пресечь иностранное вмешательствоʼ; 
Doktor P.M. Krasin. Törle cӓrӓxӓtlӓrne, qolaq, boron hӓm tamaq awy-
rularyny qaryj («К.», 1914, № 512, «Доктор медицины П.М. Красин», 
объявление) ʻДоктор П.М. Красин. Лечит разного рода повреждения, 
болезни уха, носа и горлаʼ.

Между тем, в текстах газеты «Борхане таракки» использование 
данного варианта в именах существительных с аффиксом принад-
лежности третьего лица является нормой вариативности и встреча-
ется регулярно: Dumanyŋ ӓwӓlge wӓkile Ǧarif Badamšin cӓnӓblӓrene 
aristavajt itkӓnlӓr («Б.т.», 1906, № 56, «Русия хәбәрләре», заметка) 
ʻАрестован предыдущий член Думы, господин Гариф Бадамшинʼ; 
Möxtӓrӓm möštӓrilӓremezdӓn adrеslaryny ačyq hӓm dörest jazmaqla-
ryny rica idӓmez («Б.т.», 1906, № 39, «Игълан», объявление) ʻПросим 
клиентов писать свои адреса четко и правильноʼ.

Исходный падеж в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш», в противоположность направительному падежу, выражает 
точку, от которой начинается действие (в том числе точку времен-
ного отрезка), место отрыва предмета от чего-либо, а также предмет 
или лицо, от которого исходит или начинается движение, процесс. 
Данный падеж, в отличие от современного татарского литератур-
ного языка, в текстах газет оформляется исключительно с помощью 
аффиксов -dan/-dӓn, которые присоединяются к основам, оканчива-
ющимся и на гласный, и на согласный звуки, причем это может быть 
как звонкий, так и глухой согласный: 

а) после гласных: Törmӓdӓn zalok berlӓn čyǧaryluyny sorab 
Ystalypinǧa xӓbӓr birelgӓn ide («Б.т.», 1906, № 27, «Русия хәбәрләре», 
заметка) ʻСтолыпину была передана просьба освободить его из-под 
стражи под залогʼ; Möselmanlar 40-50 kešedӓn ǧyjbarӓt ide («В.», 1917, 
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№ 2271, «Мәскәү киңәш мәҗлесендә», корреспонденция) ʻМусуль-
мане составляли порядка 40-50 человекʼ; Adesada da šušy könlӓrdӓ 
Ameriqadan ajaq kijemlӓre kötelӓder («К.», 1916, № 981, «Дахили 
хәбәрләр», заметка) ʻВ Одессе в эти дни также ожидается обувь из 
Америкиʼ;

б) после звонких согласных: Islaxat tӓlӓb itü tawyšlary bez 
möselmanlarny da tӓmle tӓmle joqylarymyzdan ujǧtatty... («Б.т.», 1917, 
№ 28, «Яңа мөхәррирдән», статья) ʻГолоса, требующие перемен, 
разбудили и нас, мусульман, от сладкого сна...ʼ; Moŋa qadӓr waqyf-
lardan fajdalanylǧan ikӓn, ul da zӓǧyjf ber jul belӓn ǧomumi “zavešča-
nija” qaǧyjdӓlӓrenӓ tuǧry kitereb kenӓ eš qylynǧan («В.», 1915, № 1804, 
«Вакыф һәм васыят намәләребез», статья) ʻЕсли даже до этого были 
использованы вакфы, то делалось это примитивным путем, соблюдая 
правила общего завещанияʼ; Bu sӓbӓbdӓn möselman yštablarynyŋ da 
zakonlary ber bersenekenӓ jaxšuq bašqa bulyrǧa mömkin («К.», 1906, 
№ 1122, «Нәҗиб әфәнде Хәлфин доклады», отчет) ʻПо этой причине 
законы и мусульманских штабов могут сильно отличаться друг от 
другаʼ.

в) после глухих согласных: Ütkӓn sӓnӓ rabočij xalyqdan alyb sinat 
činouniklaryna qadӓr pravitelstvaǧa qaršy ber culy kütӓrelgӓč…  («Б.т.», 
1906, № 33, «Хаҗитархан октябрь 11», статья) ʻПосле того, как в 
прошлом году одновременно устроили забастовку все, от рабочих до 
чиновников сената…ʼ; Aqčany kübrӓk cyjǧan öčen üzlӓrenӓ xökümӓt-
dӓn zur mökӓfӓtlӓr birelӓ  («В.», 1916, № 1976, «Хариҗи хәбәрләр», 
заметка) ̒ За сбор большей, чем положено суммы денег, им выделяются 
большие вознаграждения от государстваʼ; Bu islaxatdan maqsud Iran-
nyŋ daxili ešlӓren tӓrtibkӓ qujmaq («К.», 1910, № 656, «Иран эшләре», 
статья) ʻЗадачей данной реформы является упорядочение внутренней 
политики Иранаʼ.

Такое оформление исходного падежа является характерной 
особенностью письменных памятников конца XIX – начала XX вв., 
оформленных на старотатарском литературном языке [Бәширова, 
2008, б. 82–84]. В современном татарском литературном языке, 
кроме вышеуказанных аффиксов, для обозначения исходного падежа 
используются аффиксы -тан/-тән, -нан/-нән [Татар грамматикасы, 
2016, б. 53]. 

Имена существительные с аффиксом принадлежности треть-
его лица в текстах рассматриваемых газет принимают аффикс 
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-ndan/-ndӓn, являющимся традиционной языковой формой, тогда 
как в современном татарском литературном языке в данном случае 
используется вариант аффикса -ннан/-ннән: Dumadaǧy členlar partija 
cӓhӓtendӓn uŋlar sullar wӓ bu ikeneŋ arasynda ulan kadet partijalary 
(«Б.т.», 1907, № 79, «Яңгы дума һәм халыкның вәкилләре», статья)  
ʻВ состав Думы, с точки зрения партийного деления, входят правые, 
левые и расположившиеся между ними кадетыʼ; Xatyn qyzlarny irlӓr 
ilӓ hӓmӓ xoquqda ber tigez itü öčen Ameriqa wӓ Avrupa xatynlaryndan 
ber firqaneŋ ictihad wӓ cӓhed qylǧanlyǧy mӓǧlümder («К.», 1912, № 987, 
«Оренбург июнь 13», письмо) ʻИзвестно, что партия, состоящая из 
американских и европейских женщин, усердствует и старается для 
того, чтобы женщин воспринимались на всех правовых уровнях 
наравне с мужчинамиʼ; Nӓticӓdӓ, hӓr möselman awylyndan berӓr wӓkil 
kertergӓ qarar birelde («К.», 1917, № 1102, «Мөселман социалистлар 
комитеты», заметка) ʻВ результате, было принято решение включить 
по одному представителю из каждой мусульманской деревниʼ. 

Местно-временной падеж употребляется при указании место-
нахождения предмета или времени совершения действия. Данный 
падеж в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» оформ-
ляется исключительно при помощи аффикса -da/-dӓ:

а) после гласных: Čönki dönjada jӓǧni gоsudarstvоlarda bajlarǧa 
qaraǧanda ešče hӓm fӓqyjr xalyq kübrӓk («Б.т.», 1906, № 32, «Право-
вой государство», статья) ʻПотому что в мире, то есть в государствах, 
больше рабочих и бедняков, чем богатыхʼ; Polšada Sidlis qalasynda 
ačlyq bunty buldy («В.», 1916, № 1976, «Яурупа сугышы», обозре-
ние) ʻВ Польше в городе Сидлис случился бунт из-за голодаʼ; Tarixqa 
qaraǧanda ӓwӓlge Jaurupada da bik artyq ǧadӓlӓt, maturlyq östenӓ tözel-
gӓn tormyš, aŋar xezmӓt iteb kilgӓn mӓdӓnijӓt kürenmi ide... («К.», 1918, 
№ 1242, «Хәзерге Яурупа мәдәниятенең китеше», статья) ʻЕсли обра-
титься к истории, то и в прежней Европе не наблюдались справедли-
вость, красивая жизнь и культура, направленная на ее обеспечение...ʼ; 

б) после звонких согласных: Bijek totqaly qul mašinalary hӓrber 
magazinlarymyzda 20 sumdan bašlab satyla («Б.т.», 1907, № 79, «Зингер 
ширкәте», объявление) ̒ В каждом нашем магазине имеются в продаже 
ручные машинки с высокой ручкой, начиная от 20 рублейʼ; Istan-
bulda čyǧa torǧan “Xaq” gazetasy šujlӓ jaza:… («В.», 1917, № 1102, 
«Төркия-Италия сугышы», объявление) ʻГазета «Хак», издающаяся в 
Стамбуле, пишет следующее:...ʼ; Üzen šul eškӓ iqtidarly sanaǧan xanym 
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wӓ tutašlar xӓzerdӓnük tübӓndӓge kešelӓrdӓ jazyla bašlarǧa tiješ («К.», 
1917, № 1102, «Казан хәбәрләре», объявление) ʻЖенщины и девушки, 
считающие себя способными трудиться на данной работе, начиная 
с данного момента должны начать записываться у нижеприведенных 
людейʼ;

в) после глухих согласных: Bu cӓmǧyjӓtdӓ ӓǧzalarnyŋ küplege ni 
qadӓr bulsa da… («Б.т.», 1906, № 45, «Хаҗитарханда «Мәҗлес Шураи 
Ислам» җәмгыятенең уставы», статья) ʻКаким большим бы ни было 
количество членов данного общества...ʼ; Šunyŋ ilӓ bӓrabӓr, bu mӓm-
lӓkӓtdӓ hič kötelmӓgӓn ešlӓr pӓk tizlek ilӓ mӓjdanǧa kilüwe mömkin 
bulǧanǧa… («В.», 1909, № 470, «Яңы Төркия вә солтанның тәхет 
хатбәсе», обозрение) ʻНаряду с этим, по причине того, что в данном 
государстве очень быстро могут произойти абсолютно неожиданные 
события...ʼ; Bez, üzebezneŋ matbuǧatda, bulǧan ber faktnyŋ dörest hӓm 
jaqyn kürenešе belӓn uqučylarymyzny tanyšdyra alamyz («К.», 1917, № 
1086, «Төркестан эшләре», статья) ʻМы, в своем издании, можем 
ознакомить своих читателей с правдивой и близкой составляющей 
реального фактаʼ.

В отличие от текстов исследуемых газет, в современном татарском 
литературном языке для передачи местно-временного падежа имен 
существительных используется четырехвариантный аффикс -да/-дә, 
-та/-тә [Татар грамматикасы, 2016, б. 54].

Также, как и в современном татарском литературном языке, 
в текстах исследуемых газет при обозначении местно временного 
падежа имен существительных с аффиксом принадлежности 
третьего лица употребляется аффикс -nda/-ndӓ: 16 synda kič berlӓn 
Bolǧar nomerasynda Josyf Aqčurin bülmӓsendӓ cӓmǧyjӓt buldy («Б.т.», 
1906, № 36, «Казан хәбәрләре», заметка) ʻ16 числа вечером в номерах 
«Болгар» в комнате Юсуфа Акчурина была организована встречаʼ; 
Sanitarnyj popečitelstvo Orenburg öjӓzendӓ xӓzergӓčӓ 100 ašxanӓ ačyb 
12 meŋ kešene ašatadyr («В.», 1912, № 942, «Оренбург хәбәрләре», 
заметка) ʻСанитарное попечительство, на данный момент открыв 100 
столовых в Оренбуржском уезде, кормит 12 тысяч человекʼ; Dumanyŋ 
soŋǧy 23 nče hӓm 24 nče fevral mӓcleslӓrendӓ berničӓ zaproslar belӓ 
bergӓ azyq jetešderü mӓsӓlӓsen müzakӓrӓ dӓwam itde («К.», 1917, 
№ 1086, «Дәүләт думасы», отчет) ʻНа последних заседаниях Думы от 
23 и 24 февраля наряду с несколькими запросами было продолжено 
обсуждение вопросов продовольственного производстваʼ.
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Как уже было отмечено, категория падежа имен существительных, 

функционирующих в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш» характеризуется наличием смешанного типа склонения, где 
присутствуют аффиксы, характерные как для кыпчакских, так и для 
огузских языков. Как показывает наш анализ, в этом плане следует 
выделить падежную систему имен существительных, обнаруживаю-
щихся в текстах газеты «Борхане таракки». С одной стороны, это объ-
ясняется отдаленностью Астрахани, где издавалась вышеупомянутая 
газета, от духовного, национального и религиозного центра татар – 
Казани. Это, учитывая факт проживания на территории Астрахани 
разных тюркских народов, могло иметь влияние и на развитие языка 
местного татарского населения в плане склонности к употреблению 
традиционных общетюркских языковых форм. Кроме того, осно-
вываясь на географическую составляющую, можно говорить о воз-
можном влиянии на язык местного татароязычного населения, а сле-
довательно и на язык газеты «Борхане таракки», южного диалекта 
крымско-татарского языка, а также османско-турецкого языка через 
крымско-татарское посредство. Все это, наряду с наличием других 
грамматических и лексических особенностей, дает основание гово-
рить о наличии благодатной почвы для функционирования огузо-ту-
рецкого варианта старотатарского письменного литературного языка 
конца XIX – начала XX вв., близкого к языку газеты «Тарджеман».   

Категория сказуемости

В текстах исследуемых газет имена существительные, выполняю-
щие в предложении роль сказуемого, как и остальные именные части 
речи, принимают аффикс сказуемости. Данные аффиксы одновре-
менно указывают и на лицо, и на число. 

Категория сказуемости имен существительных является традици-
онной грамматической категорией, характерной для тюркских язы-
ков. К примеру, в современном турецком литературном языке также 
используются традиционные для тюркских языков аффиксы сказуе-
мости, отличающиеся от аффиксов в татарском литературном языке 
лишь в фонетическом плане [Кузнецов, 2000, с. 48]. Принято считать, 
что аффиксы сказуемости первого и второго лица в тюркских языках, 
восходят к личным местоимениям первого и второго лица соответ-
ствующих чисел, которые исторически употреблялись вместо функ-
ционирующих сегодня в них аффиксов сказуемости, а аффикс треть-



37Глава I. Специфика именных частей речи
его лица сформировался на основе общетюркской формы dur (стой) 
[Кононов, 1941, с. 44–45]. 

В настоящее время в татарском литературном языке использова-
ние категории сказуемости носит ограниченный характер. Как пра-
вило, использование аффиксов сказуемости первого и второго лица 
заменяется личными местоимениями, а аффиксы сказуемости треть-
его лица почти не используются. В исключительных случаях вместо 
них могут быть использованы личные местоимения третьего лица 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 57]. 

Подобно современному татарскому литературному, функцио-
нирование категории сказуемости имен существительных в текстах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» также носит ограничен-
ный характер. Как показывают проанализированные материалы, не 
все имена существительные могут принимать аффиксы сказуемости. 
Как правило, имена существительные получают аффикс сказуемости 
при условии, что в предложении дается пояснение конкретному пред-
мету, лицу или явлению, которое выражено существительным, либо 
при использовании имен существительных обозначающих профес-
сию, род занятий. При этом, в текстах исследуемых газет, в отличие  
от современного татарского литературного языка, наиболее активно 
употребляются имена существительные с аффиксом сказуемости 
третьего лица, что обусловлено спецификой языка газеты, где пове-
ствование ведется от третьего лица: Mӓktüb jazan Isxaq Ǧabdelrӓxmanof 
nam šӓxes mӓxӓllӓmezneŋ bajy Iljas xaci Ӓxtӓm uǧly Ǧabdelrӓxmanofnyŋ 
uǧlydyr («Б.т.», 1907, № 74, «Мәктублар», письмо) ̒ Вам написал Исхак 
Габделрахманов – сын известного человека, бая нашего махалле, 
Габделрахманова Ильяса хаджи сына Ахтамаʼ; Šundyj xalyqlardan 
berse Avstrijada sanlary 7–8 milionǧa jetkӓn čex milӓteder («К.», 1915, 
№ 1781, «Австрияда чехлар», статья) ʻОдним из таких народов явля-
ются чехи, чья численность в Австрии достигла 7–8 миллионовʼ; Bu 
mӓcles jalŋyz mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓreŋ islaxy mӓsӓlӓse müzakӓrӓse wӓ 
jӓki program tӓrtib idelmӓse öčen wӓli cӓnablӓreneŋ röxsӓtilӓ japylmyš 
ber mӓclesder («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим 
мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДанное собрание – это собрание, прове-
денное с разрешения господина вали только для обсуждения вопросов 
реформирования школ и медресе либо упорядочения их программʼ.

Вышеприведенные примеры подчеркивают соотношение катего-
рии сказуемости имен существительных с настоящим временем. В то 
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же время, как и в современном татарском литературном языке [Тат. 
грам., 1997, с. 57], рассматриваемая грамматическая категория может 
соотносится как с будущим, так и с прошедшим временем. В текстах 
исследуемых газет были обнаружены несколько примеров употребле-
ния категории сказуемости в соотношении с прошедшим временем. 
В этом случае категория сказуемости имен существительных оформ-
лено аналитическим путем – при помощи сочетания имени существи-
тельного с вспомогательным глаголом ide ʻбылʼ, который принимает 
соответствующий аффикс лица и числа: Ul waqyt min töbsez ber ǧalӓm 
idem («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», художественное повествование) 
ʻВ ту пору я был бездонной вселеннойʼ; Min, kübdӓn wafat bulǧan šul 
“Kӓrlӓne” saǧynyb qujdym: Bičara Kӓrlӓ, sin tip ideŋ («К.», 1913, № 50, 
«Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ̒ Я вспомнил того самого, давно 
перешедшего в мир иной, Кэрлэ. Бедный Кэрлэ, ты был типомʼ. 

Употребление отрицательной формы сказуемости в текстах газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» также носит ограниченный 
характер и оформляется при помощи отрицательной частицы tügel 
ʻне, ниʼ: Ul xӓzer elekege sadӓ wӓ rabytsyz söjlӓneb tora torǧan bala tügel 
ide («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», художественное повествование) 
ʻСейчас он уже не был прежним, говорящим просто и бессвязно, 
ребенкомʼ.

Между тем, в некоторых текстах наблюдается отказ от тради-
ционных языковых форм в виде употребления аффиксов сказуемости. 
В данном случае вместо аффикса сказуемости обнаруживается 
применение личных местоимений: Min möselman, sin jevrej, ul 
urys («Б.т.», 1906, № 32, «Правовой государство», статья) ʻЯ – 
мусульманин, ты – еврей, он – русскийʼ; Sin iŋ jaxšy qalble keše («В.», 
1910, № 645, «Ике яхшы», художественное повествование) ʻТы – 
человек с самым хорошим сердцемʼ; Ul bezneŋ soŋǧy ömed («К.», 1917, 
№ 1155, «Сугыш мәйданында куркыныч хәлләр», корреспонденция) 
ʻОн – наша последняя надеждаʼ.

Таким образом, в текстах исследуемых газет имя существительное 
является одной из наиболее активно используемой частью речи 
и обнаруживается как в текстах информационного, так и анали-
тического и художественно-публицистического характера. Однако, 
как показывают приведенные примеры, часть грамматических 
элементов более характерна для определенных жанров. Так, 
имена существительные с аффиксом принадлежности первого и 
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второго лица единственного числа, как правило, обнаруживаются 
в текстах очерков, фельетонов и текстах, относящихся к жанру 
художественное повествование. Все перечисленные тексты отно-
сятся к художественно-публицистическим жанрам. Также имена 
существительные с аффиксом принадлежности первого и второго 
лица единственного числа обнаруживаются в текстах открытых 
писем, которые относятся к аналитическим жанрам. Кроме того, 
имена существительные с аффиксами принадлежности второго 
лица множественного числа, как правило, употребляются в текстах 
фельетонов (художественно-публицистические жанры), а также 
в текстах объявлений и комментарий, относящихся к аналитическим 
жанрам. Данный факт объясняется тем, что в текстах перечисленных 
жанров повествование, как правило, ведется от первого лица. 

1.2. Имя прилагательное

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, выражаю-
щая общекатегориальное значение признака, качества, свойства пред-
мета или лица. Под признаком предмета подразумевается широкий 
спектр качеств, свойств, отношений, характеризующих предметы или 
лицо [Сопоставительная грамматика..., 1983, с. 116]. Большинство 
имен прилагательных, функционирующих в тюркских языках, также, 
как и наречия, несут в себе семантику признака действия. При этом, 
признак действия не могут обозначать прилагательные, выражающие 
значение цвета, внешние физические или телесные качества, физио-
логические или физические состояния, социальное положение [Коно-
нов, 1956, с. 136; Мусаев, 1964, с. 149]. 

Определенное внимание научной разработке имен прилагатель-
ных уделяется еще в первых грамматиках татарского языка. Так, 
в работах И. Гиганова (1801), М. Иванова (1842), К. Насыри (1895) и 
др. говорится о значении, образовании и разновидностях имен при-
лагательных. Позднее более глубокая разработка вопросов функцио-
нирования в татарском языке частей речи, в том числе и имен прила-
гательных ведется в научных трудах Дж. Валиди (1919), Г. Алпарова 
(1945), В.Н. Хангильдина (1959), Д.Г. Тумашевой (1964) и др. 

Имена прилагательные, функционирующие в языке газет «Бор-
хане таракки», «Вакыт» и «Кояш», с морфологической точки зрения 
не имеют каких-либо формальных показателей, которые отличали 
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бы их от других частей речи (sary ʻжелтыйʼ, jaŋa ʻновыйʼ, baj ʻбо-
гатыйʼ, nadan ʻнеграмотныйʼ и т.д.). Однако под это утверждение не 
подпадают производные прилагательные. Для них характерно нали-
чие словообразовательных аффиксов, присущих только данной части 
речи (sӓdaqatle ʻдружелюбныйʼ, jӓmsez ʻнекрасивыйʼ, üksez ʻсирот-
скийʼ и т.д.). В то же время имена прилагательные в языке татарской 
газеты начала ХХ века являются неизменяемой частью речи, т.е. они 
не склоняются и не принимают аффиксов множественного числа или 
аффиксов принадлежности. Исключением являются качественные 
прилагательные, которым свойственна передача степени сравнения 
(awyrraq ʻтяжелееʼ, iŋ kirӓkle ʻсамый нужныйʼ, bik jaxšy ʻочень хоро-
шийʼ и т.д.).

В лексико-семантическом плане имена прилагательные, функ-
ционирующие в текстах исследуемых газет, можно разделить на 
несколько групп, наиболее часто встречающимися из которых явля-
ются следующие: 

Прилагательные, обозначающие цветовой признак: Jaz 
bašlarynda hӓrkemneŋ küŋelendӓn qajǧylarny jebӓrӓ torǧan, jӓšel 
jafraqlar ilӓ örtelgӓn aǧačlarny törle rӓnkle sačӓklӓrne wӓ jӓšel čirӓmlӓr 
ilӓ qyjtǧа kebi tüšӓlmeš čirӓmleklӓrne kürmӓk telӓr («Б.т.», 1906, № 
54, «Инсаният ялкыны», статья) ʻВ начале весны все хотят наблю-
дать покрытые зеленой листвой деревья, отгоняющие из сердца все 
горести, разноцветные цветы и покрытые зеленой травкой лужай-
киʼ; Bitlӓrenӓ qara pӓrdӓ töšergӓnlӓr («В.», 1913, № 1131, «Истанбул 
мәктүпләре. 39. Хатынлар митингы», очерк) ʻНа лица свисали чер-
ные шторыʼ; Mondan bašqa bu sӓjӓxӓtdӓ alar aq tӓnle eskimoslar nӓsle 
kӓšf itdelӓr («К.», 1913, № 108, «Кәшеф ителмәгән җирләр эзләргә», 
статья) ʻКроме этого, в данном путешествии они также обнаружили 
племя бледнолицых эскимосовʼ.

Прилагательные, обозначающие меру, объем, степень каче-
ства: Pravitelstvanyŋ ozyn ǧomerle buluwy lazem bulǧan šikelle…  («Б.т.», 
1906, № 47, «Вафат», статья) ʻТакже как существует необходимость 
в продолжительной жизни правительства...ʼ; Bunyŋ östenӓ, qysqa 
mödӓtle veksellӓr ilӓ xӓzinӓgӓ jӓrdӓm bireb toryrǧa xökümӓt banqasy-
nyŋ kaǧyd aqča čyǧaru pravasy ber milliard 200 milion sum kiŋӓjtelgӓn 
(«В.», 1914, № 1598, «Сугыш вә акча», статья) ʻКроме этого, вместе 
с помощью казне в виде краткосрочных векселей, были расширены 
права государственного банка в вопросе печатания бумажных денег 
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до одного миллиарда 200 тысяч рублейʼ; Aǧuly ǧaz šulqadӓr tyǧyz 
hӓm küb ide, ki ul ǧaz taralmyj-nitmi tub qujylǧan urynlarǧa kileb 
jetde («К.», 1910, № 706, «Агулы газ хакында», заметка) ʻЯдовитый 
газ был настолько плотным и его было настолько много, что он не 
рассеявшись, достиг тех мест, где установлены пушкиʼ.

Прилагательные, обозначающие качества предметов, 
характер и психический склад людей: 2 nče martdan bašlab ačyq 
tatar telendӓ ajda ike mӓrtӓbӓ čyǧa torǧan rӓsemle wӓ kölkele «Tup» žur-
naly alučy dӓftӓre ačyqdyr («Б.т.», 1907, № 89, «Игълан», объявление) 
ʻОткрыта запись для желающих подписаться на иллюстрационный и 
юмористический журнал «Туп», издающийся со 2 марта два раза в 
неделю на чистом татарском языкеʼ; Saqlyj ӓnkӓŋ bar köče bar quӓte 
berlӓn taǧyn, / Hӓm fӓlӓkdӓ irkӓli kürsӓtmider jӓmsez jaǧyn («В.», 1914, 
№ 1544, «Яшь балага», художественное повествование) ʻЗащищает 
тебя твоя мама со всей своей силой, / Ласкает в счастье, не показывая 
неприглядную сторонуʼ;  Biktimer hönӓrle šӓkert ide: ul jazu syzu bel-
mӓgӓn jegetlӓrgӓ “qyzlar xaty” jazyb bireb, tamaǧyn tujdyra ide. Biktimer 
sabyr jeget ide: ul üzen sükkӓnne, qyjnaǧanny da kütӓrӓ, hӓm üzeneŋ šul 
syjfaty belӓn maqtana da ide («К.», 1913, № 259, «Биктимер ачуланды», 
фельетон) ʻБиктимер был работящим шакирдом: он зарабатывал на 
жизнь тем, что писал девичьи письма за тех шакирдов, которые не 
умели этого делать. Биктимер был терпеливым парнем: он терпел 
даже когда его ругали, били и очень гордился этой своей чертойʼ.

Прилагательные, обозначающие внешние физические каче-
ства предметов, людей и животных: Bez ničӓ jözlӓb jӓš jegetlӓr šul 
kečkenӓ genӓ čolanlar ečendӓ qyrmysqa šikelle qajnašyb jatamyz («Б.т.», 
1906, № 28, «Кием тегүче, бүрекче һәм читекче ибдәшләремезгә ачык 
хат», письмо) ʻМы несколько сотен молодых парней словно муравьи 
возимся в этих маленьких чуланахʼ; Bitlӓrendӓge pӓrdӓlӓr bezdӓge 
vuallӓr šikelle sirӓk wӓ nečkӓ tügel  («В.», 1913, № 1131, «Истанбул 
мәктүпләре. 39. Хатынлар митингы», очерк) ʻШторы на их лицах не 
были редкими и тонкими, как у насʼ; Uram malajlary arasynda ajaq-
lary ike jaqǧa taba qarab tora torǧan, cilkӓlӓre hӓm kükrӓklӓre beraz 
čyǧynqyraq, qysqa bujly ber törle malajlar bula («К.», 1913, № 50, «Зәки 
хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ʻСреди уличных ребят есть такой тип, 
со смотрящими в разные стороны ногами, с чуть торчащими плечами 
и небольшим ростом. 
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Прилагательные, выражающие абстрактные признаки или 

качества: Tatarlar üzlӓreneŋ üčlӓren alyrǧa taǧy ӓllӓ ni qadӓr gönahsyz 
kešelӓrneŋ qanlaryn tügӓlӓr («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары 
хакында», статья) ʻЧтобы отомстить, татары снова проливают кровь 
множества неповинных людейʼ; Lӓkin ber ničӓ mӓxӓlӓ imamy cӓm-
gyjӓdӓ xalyqǧa, jӓšlӓrneŋ bu fikeren bik jamanlab, “kitabxanӓ aču xӓrӓm. 
Kitabxanӓdӓ törle fӓxeš ešlӓr ešlӓnӓčӓk” dib šӓb notyq söjlӓde… («В.», 
1909, № 426, «Кыйраәтханә вә сыра мәҗлесләре», заметка) ʻОднако 
имамы нескольких махалля на собрании перед народом очень плохо 
отзываясь о данной затее молодежи, выступили с пламенной речью, 
утверждая, что «открытие библиотеки – это харам. В ней будет 
процветать разврат»...ʼ; Ber mӓšhür kupes üzeneŋ ystudent uǧlyn saldat-
dan qaldyryr öčen 305 sumǧa berӓüdӓn 2 nče razrӓd bilety satyb alǧan 
ikӓn («К.», 1915, № 613, «Законнан тыш солдаттан калдырган өчен», 
заметка) ʻОдин известный купец, для того, чтобы не отправлять 
своего сына-студента в армию, за 305 рублей приобрел у третьего 
лица билет 2-го разрядаʼ.

В лексико-грамматическом плане имена прилагательные, функ-
ционирующие в текстах газет «Вакыт», «Борхане таракки» и «Кояш» 
следует разделять на два разряда – качественные и относительные. 
При этом, как и во многих тюркских языках, имеются определенные 
трудности в вопросе четкого разграничения качественных и относи-
тельных прилагательных. Это связано с тем, что некоторые, казалось 
бы относительные  прилагательные, могут употребляться как каче-
ственные со степенями сравнения [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 184]. 

Качественные прилагательные обозначают признаки пред-
мета (качество, свойство, характер и т.д.), непосредственно прису-
щие предметам и явлениям без отношения к другим предметам и 
явлениям: Оrenburg okrugyndaǧy mӓǧarif mӓmurlary xӓzer möselman 
mӓktӓblӓrenӓ 31 nče martda mӓǧarif ministry tarafyndan tasdyjq qylyn-
myš jaŋa pravilalarny kertmӓk ilӓn mӓšǧüllӓr («Б.т.», 1906, № 42, 
«Газеталардан», заметка) ʻРаботники образования Оренбургского 
округа сейчас заняты внедрением в мусульманские школы новых 
правил, утвержденных 31 марта министром образованияʼ; Fuad paša 
qysqa bujly ber keše ide («В.», 1912, № 1077, «Истанбул мәктүпләре», 
очерк) ʻФуад паша был человеком невысокимʼ; Germanija ǧaskӓreneŋ 
tӓcaweze, sovet Qyzyl Armijӓseneŋ qačuwy… xalyqǧa zur almašynu birde 
(«К.», 1918, № 1222, «Советлар белән көрәш», статья) ʻВторжение 
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германских войск, отступление советской Красной Армии... дало 
народу большую переменуʼ.

Относительные прилагательные выражают признаки, 
приписываемые предметам, т.е. отношение одного предмета к другому 
по содержанию, местонахождению, принадлежности чего-либо и 
т. д.: Taškӓntdӓ “Nadežda” qantorynyŋ “Uratübӓ”dӓge qantoryndaǧy 
aǧenty “Urajef”ǧa qorally ike adӓm hoсum iteb ajaǧyn cӓrӓxӓtlӓb 4800 
sum aqčasyn talab qačqanlar («В.», 1908, № 333, «Дахили хәбәрләр», 
заметка) ʻВ Ташкенте двое вооруженных людей сбежали, напав на 
агента конторы в Ура-Тюбе, относящейся к конторе «Надежда», 
Ураева, ранив в ногу и отняв 4800 рублейʼ; Un biš köndӓn birle totaš hič 
ber jaŋǧyrsyz kön bulǧany juq («К.», 1913, № 148, «Минзәлә өязендән», 
корреспонденция) ʻНа протяжении пятнадцати дней подряд не было 
ни единого дня без дождяʼ; Gazetamyznyŋ kičӓge nomerynda Törkijӓ 
šӓjeh ӓlislamynyŋ Xarcijӓ nӓzarӓte arqyly xökümӓtemezgӓ mörӓcӓǧat 
itüen… jazǧan idek («К.», 1914, № 427, «Зәбех мәсьәләсе», статья) ʻВо 
вчерашнем номере нашей газеты мы писали об обращении шейх-
уль-ислама Турции к нашему правительству через Министерство 
иностранных делʼ.

Чаще всего в рассмотренных нами текстах относительные 
прилагательные образуются при помощи аффиксов -ly, -syz и -ǧy. 
В то же время, как можно заметить из приведенных выше приме-
ров, аффикс -ly, который выражает значение обладания, также, как 
и аффикс -syz, обозначающий отсутствие, наряду с относительными 
прилагательными, употребляются и при образовании качественных 
прилагательных. Такая же картина наблюдается во многих тюркских 
языках. Так, в турецком языке, в зависимости от лексического значе-
ния основы слова, прилагательные на -ly и -syz могут относиться как 
к разряду качественных, так и относительных имен прилагательных 
[Кононов, 1956, б. 142]. Функционирующий в текстах рассматривае-
мых нами газет аффикс -ǧy, который выражает значение времени или 
места, также не может восприниматься как специальный показатель 
относительных прилагательных, так как данный аффикс также упо-
требляется и при оформлении синтаксических форм имен существи-
тельных, местоимений и имен числительных. В связи с этим следует 
отметить, что часть ученых-лингвистов в целом подвергают сомне-
нию факт наличия в тюркских языках такой категории, как относи-
тельные прилагательные [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 151]. 
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Кроме того, в текстах исследуемых газет обнаруживаются отно-

сительные имена прилагательные, образованные в результате употре-
бления имен существительных в атрибутивной функции: Bašda baš 
ministr Kerenskij ozyn ber notyq söjlӓde («В.», 1917, № 2271, «Мәскәү 
киңәш мәҗлесендә», корреспонденция) ʻВ начале с длинным докла-
дом выступил председатель правительства Керенскийʼ; Soŋ, xӓzer 
Dumada barysy jede genӓ möselman deputat bit, šulardan qajsylary 
fraqsija jasauǧa qaršy kildelӓr? («К.», 1913, № 26, «Дума члены Әхтә-
мов берлә ултырышу», интервью) ʻНу и что же, сейчас ведь в Думе 
всего лишь семь депутатов мусульман, которые из них были против 
создания фракции?ʼ.

Следует отметить, что безаффиксальный изафет I типа в тюркских 
языках считается одним из наиболее ранних и распространенных 
способов образования определительных словосочетаний, что кос-
венно может свидетельствовать об отсутствии в прошлом в тюркских 
языках лексико-морфологической категории относительных имен 
прилагательных [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 152].  

Также в текстах газет можно обнаружить примеры употребле-
ния относительных прилагательных в форме, используемой в язы-
ке-источнике: Peterburg gazetalary jazadyr ixtimal Gоsudarstvennyj 
Dumaǧa wӓkil sajlau ǧinwar 15 ndӓ tӓǧajen qylynyr dijeb («Б.т.», 1906, 
№ 33, «Думага сайлау эше», заметка) ʻПетербургские газеты пишут, 
что, скорее всего, выборы членов в Государственную Думу будут 
определены 15 январяʼ; 26 apreldӓ comǧa kön kič sӓǧat 7 dӓ Gorodskoj 
duma zalynda Narodnyj universitet obšestvasynyŋ ǧomumi kiŋӓš cyjylyšy 
buldy («В.», 1913, № 1189, «Уфа хәбәрләре», заметка) ʻВ пятницу 
26 апреля в 7 часов вечера в зале Городской думы прошло общее 
собрание общества «Народный университет»ʼ.

Как видно, часть  слов, вошедших в язык текстов газет из русского 
языка и употребляемые в качестве относительных прилагательных, 
функционируют в предложениях с сохраненным родовым оконча-
нием, характерным для русского языка, но в искаженной (некоррект-
ной) форме.

Как и в современном татарском литературном языке, качествен-
ные прилагательные, обнаруживающиеся в текстах рассматриваемых 
нами газет, могут выражать разную степень признака того или иного 
предмета либо лица. Чаще всего в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» обнаруживаются прилагательные в исходной 
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форме – в положительной степени. Положительная степень назы-
вает качество предмета безотносительно к тем же качествам других 
предметов, не сравнивая данный предмет с другими по степени этого 
качества [Татар грамматикасы, 2016, б. 63], а также не имеет особого 
показателя этого значения, например: Zur qorsaqly bajlar arasynda 
“Bu jyl eščeneŋ poty ber tijen bulyr” digӓn süzlӓr haman išetelmӓktӓder 
(«Б.т.», 1906, № 39, «Ачлык – эш таба алмаучылык», фельетон) 
ʻСреди упитанных богачей до сих пор слышны высказывания «В 
этом году пуд рабочих будет стоить одну копейку»ʼ; Mesken jӓš jeget 
ečendӓ bulǧan qajǧylaryny böklӓb vagonǧa atlady («В.», 1914, № 1514, 
«Мәңгегә калды...», художественное повествование) ̒ Бедный молодой 
паренек, скрутив всю свою внутреннюю горесть, шагнул в вагонʼ; 
Andrijanovy magazinynda un dürtenče oktӓbrdӓn bašlab zur dešofka baš-
landy («К.», 1913, № 259, «Зур распродажа», объявление) ʻВ магазине 
«Андрияновы» начиная с четырнадцатого октября началась большая 
распродажаʼ.

Сравнительная степень называет качество, свойственное 
данному предмету (или предметам) в большей мере, чем другому 
какому-нибудь предмету или предметам, или же в большей мере, чем 
сам предмет обладает, обладал или будет обладать этим качеством в 
других условиях или в другое время [Татар грамматикасы, 2016, б. 
64]. В текстах газеты сравнительная степень, как и в современном 
татарском литературном языке, образуется при помощи аффиксов 
-raq/-rӓk: Bu sualgӓ cawab birü awyrraq bulsa da baǧzy adӓmlӓr xalyq 
nadan bulǧanǧa kürӓ dip cawab birergӓ batyrčylyq itӓlӓr («Б.т.», 1906, 
№ 32, «Газеталар ник туктыйлар», статья) ʻНесмотря на то, что на 
данные вопросы не так-то просто ответить, некторые граждане, поль-
зуясь необразованностью населения, отваживаются отвечать на нихʼ; 
Menӓ šunyŋ šikelle taǧyn da bašqa lözümle bulǧan tӓdbirlӓr ešlӓneb 
eškӓ bašlansa aptek dӓwalaryndan fajdalyraq bulǧan bu qymyznyŋ 
sӓüdӓseneŋ dӓ šul apteklar sӓüdӓsendӓn fajdalyraq bulačaǧynda… hič 
šöbhӓ juq («В.», 1914, № 1514, «Төркиядә кымызчылык», статья) ʻНет 
ни единого сомнения..., что если будут предприняты и другие такого 
рода необходимые меры и начнется работа в данном направлении, 
то продажи кумыса, который полезнее аптечных препаратов, будут 
намного прибыльнее чем продажа тех же аптечных препаратовʼ;  
- Soŋ menӓ kanikul waqytynda milӓtneŋ bajуraq hӓm aŋlyraq kešelӓren 
küreb söjlӓšmӓdeŋezme? («К.», 1913, № 26, «Дума члены Әхтәмов 
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берлә ултырышу», интервью) ʻ- Ну и что же, вот на каникулах вы не 
поговорили с более богатыми и разумными представителями нации?ʼ.

Превосходная степень означает высшую меру качества или 
превосходство данного предмета над рядом других в отношении 
степени называемого качества [Татар грамматикасы, 2016, б. 64]. 
Рассматриваемая степень в текстах исследуемых газет имеет 
ограниченное распространение и не характеризуется наличием еди-
ного показателя. В текстах статей она чаще образуется при помощи 
частиц iŋ (самый), bik (очень), artyq (слишком, чрезмерно) и т.д. 
Например: Daxiliye ministrynyŋ birgӓn xӓbӓre buenča ütkӓn sӓnӓ ečendӓ 
zimskiy aqčalarny pamiščiklar da bik jaxšy tülӓmilӓr («Б.т.», 1906, № 
28, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻПо сведениям, предоставленным 
Министром внутренних дел за прошлый год, и помещики не очень 
хорошо платили земские деньгиʼ; Bu köndӓ möselmanlarnyŋ iŋ kirӓkle 
ike nӓrsӓlӓre bar («Б.т.», 1906, № 51, «Мөселманларның иң кирәкле 
нәрсәләре», статья) ʻВ эти дни у мусульман намечается два важных 
событияʼ; Šahidlӓrneŋ söjlӓülӓrenӓ qaraǧanda bu došmanlyqǧa sӓbӓb 
bulǧan nӓrsӓ dӓ Daud belӓn mӓrxüm Syrtlanof arasynda tabiǧat wӓ tӓr-
bijӓ cӓhӓtendӓn ber bersenӓ bik xilaf ber bašqalyq idege aŋlašyldy… 
(«В.», 1913, № 1216, «Депутат Сыртлановның үтерелүе хакында 
(Мәхкәмә залындан)», репортаж) ʻСудя по показаниям свидетелей, 
прояснилось, что причиной такой вражды стало нечто иное, возникшее 
на почве расхождения в характерах и воспитании…ʼ; Törkijӓneŋ Xӓr-
bijӓ nӓzarӓte Istanbulnyŋ Bӓjazyd mӓjdanynda ǧajӓt zur ber dairӓder 
(«В.», 1912, № 1077, «Истанбул мәктүпләре», очерк) ʻМинистерство 
обороны Турции занимает крайне большую территорию на Площади 
Беязыт в Стамбулеʼ; Tatarlarnyŋ iŋ nadan, iŋ qysynqy wӓqytlarynda 
Törkestan üzeneŋ mӓdrӓsӓlӓre arqasynda alarnyŋ dinlӓren, milӓtlӓren wӓ 
tellӓren saqlab kilde («К.», 1918, № 1206, «Олуг Төркестан», статья) 
ʻВ те времена, когда татары были наименее образованы и наиболее 
притеснены, Туркестан при помощи своих медресе сохранял их 
религию, нацию и языкʼ; Artyq jaŋǧyrly bulu sӓbӓble, hawa salqyn 
bulǧanlyqdan igenlӓr üsӓ almyj toralar («К.», 1913, № 148, «Минзәлә 
өязендән», корреспонденция) ʻПо причине того, что дни чрезмерно 
дождливые, а погода прохладная, хлеба не могут растиʼ.

Особая форма превосходной степени прилагательных в рассма-
триваемых нами газетах образуется при помощи способа редупли-
кации. Однако, стоит отметить, данная форма превосходной степени 
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в текстах периодической печати встречается крайне редко. В данном 
случае прилагательные в форме превосходной степени обозначают 
интенсивность проявляющегося признака. Например: …hӓr syjnyf üz 
xaqyn üz pravasyn tabu öčen törle törle tӓdbirlӓr qoralar («Б.т.», 1906, 
№ 28, «Яңа мөхәрирдән», статья) ʻ…каждая прослойка общества 
старается быть очень предусмотрительной, чтобы найти свои пра-
ваʼ; Bašqa milӓtlӓrneŋ rӓxӓt rӓxӓt tӓmle tӓmle gazeta uqyǧanlyqlaryny 
küreb ax bezneŋ üz telemezdӓ gazetalar bulsa ide digӓn tawyšlar berlӓn 
qolaqlar tonyb bette («Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан сентябрь 24», 
статья) ʻНаблюдая за тем, как другие народы с удовольствием читают 
очень интересные газеты, начало закладывать уши от таких слов, как, 
«эх, вот бы и нам иметь газету на родном языке»ʼ.

Редко в текстах исследуемых газет обнаруживаются имена прила-
гательные в превосходной степени, образованные при помощи особой 
препозитивной частицы, характерной только для данного конкретного 
прилагательного, либо для группы прилагательных, имеющих опре-
деленную схожесть на фонетическом уровне: …awyzny qaplab tora 
torǧan qap qara qalyn myjyqlar…(«Б.т.», 1906, № 29, «Бу нәрсә бу?», 
статья) ̒ ...толстые черные-пречерные усы, прикрывающие рот...ʼ; Hӓm 
čynlab da kapitulatsijӓ mӓsӓlӓlӓre julǧa salynyb kitӓr šikelle kürengӓn bu 
daqiqada suǧyš bašlau töreklӓr öčen ap ačyq ber sӓjӓsӓtsezlekdӓn bašqa 
ber nӓrsӓ bulmas ide («К.», 1914, № 512, «Гомуми Яурупа сугышы», 
статья) ʻИ вправду, в данную минуту, когда кажется, что вопросы 
капитуляции вот-вот встанут на рельсы, объявление войны стало бы 
для Турции самой что ни на есть настоящей аполитичностьюʼ.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» имена 
прилагательные в уменьшительной степени не обнаруживаются. 
Главным образом, это связано с тем, что такие прилагательные, как 
правило, обозначают цветовой и вкусовой признак, а также физиче-
ское состояние предмета, что в определенной степени сужает сферу 
их употребления. При этом, в современном татарском литературном 
языке использование прилагательных в уменьшительной степени 
также имеет ограниченное распространение [Татар грамматикасы, 
2016, б. 65], что может объясняться результатом позднего развития 
данной формы в тюркских языках в целом [Рассадин, 1978, б. 90].  

Как видно из примеров, в целом, имена прилагательные обнару-
живаются в текстах, относящихся ко всем трем жанровым группам. 
Однако наибольшее их присутствие наблюдается в текстах художе-
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ственно-публицистического и аналитического характера. Так, имена 
прилагательные обнаруживаются в текстах статей, корреспонден-
ций, а также фельетонов, очерков, и в текстах, относящихся к жанру 
художественное повествование. Это объясняется тем, что наиболее 
существенной стороной прилагательных, использованных в текстах 
газет, является способность передавать различные экспрессивно-сти-
листические оттенки. Как известно, высокий уровень оценочности и 
экспрессивность в первую очередь являются характерной особенно-
стью текстов художественно-публицистического характера. Введение 
в текст элементов оценочности и экспрессии наблюдается и в анали-
тических жанрах, в частности в текстах статей, корреспонденций и 
рецензий. Тексты информационного характера, как правило, отлича-
ются безоценочностью и нейтральностью текста. Однако среди них 
стоит выделить тексты интервью, которые отличаются своей высокой 
экспрессией, оценочностью, обилием языковых средств, характерных 
для разговорной речи, а также тексты коммерческих объявлений, где 
наблюдается активное использование имен прилагательных с целью 
повышения экспрессии и перечисления положительных свойств 
предлагаемого продукта или услуги.

1.3. Местоимение

Местоимение – это часть речи, характеризующаяся универсаль-
ным значнием, оно не называет явления объективной действитель-
ности, а лишь указывает на них [Татар грамматикасы, 2016, б. 308]. 
В татарском языкознании местоимения, наряду с другими именными 
частями речи, рассматриваются как особая часть речи, при этом часть 
исследователей в качестве основной выделяют заместительную функ-
цию местоимений [Сопоставительная грамматика…, 2017, с. 69]. 

Местоимения, функционирующие в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш», по традиционной классификации, 
основанной на лексическом значении, делятся на личные, ука-
зательные, вопросительные, неопределенные, отрицательные и 
определительные.

К личным местоимениям, наиболее часто встречающимся в 
текстах исследуемых газет, относятся местоимения min, bӓn ʻяʼ, 
sin ʻтыʼ, ul, o ʻонʼ, bez, bezlӓr ʻмыʼ, sez, sezlӓr ʻвыʼ, alar ʻониʼ. Эти 
варианты местоимений характерны и для современного татарского 
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литературного языка. Личные местоимения соотносятся с именами 
существительными и характеризуются, хотя и непоследовательно и 
своеобразно, обладают категориями числа и падежа. Первое лицо 
min, bez обозначает говорящего, второе лицо sin, sez – слушающего, 
третье лицо ul, alar может выражать как человека, отсутствующего в 
момент разговора, так и одушевленные и неодушевленные предметы. 
Например: Min möselman sin evrej ul urys digӓn ajrymlyqlar bulmyjdyr 
(«Б.т.», 1906, № 32, «Правовой государство», фельетон) ʻНе бывает 
такого деления, как я – мусульманин, ты – еврей, он – русскийʼ; 
Sez xalyq wӓkile syfatyjlӓ bezneŋ aramyzdaǧy xӓllӓrne belergӓ tiješle 
bulǧanlyqtan min bunlarny söjlimen… («Б.т.», 1911, № 139, «Газетала-
рымыздан», обзор периодической печати) ʻЯ рассказываю вам это, 
потому что вы, будучи народным избранником должны быть в курсе 
наших дел...ʼ; Alar bu kanstitutsionna-demokratičeski partija mӓjdanǧa 
čyqqač bu partijanyŋ anasy bulyb barsy bergӓ qušyldylar… («Б.т.», 1906, 
№ 27, «Канститутсионна-демократически партияның арганизатси-
ясы», статья) ̒ После того, как возникла эта конституционно-демокра-
тическая партия, они стали ее создателями и объединились вокруг 
нее…ʼ; Min kergӓndӓ any köteb toručy afitserlar ǧajӓt küb ide. Alar-
nyŋ ešlӓre beteb nӓübӓt miŋa jetkӓnče berӓr sӓǧat ütde («В.», 1912, № 
1077, «Истанбул мәктүпләре. III», очерк) ʻКогда я зашел, то увидел 
большое количество офицеров, ожидающих его. Пока они закончили 
дела и очередь дошла до меня, прошел, где-то, часʼ; Ӓma bez asyl aqča 
tülӓgӓn kešelӓr gazetalarymyzny uqudan mӓxrüm bulyb, böten vöcdanymyz 
mӓǧzüb bulyb toramyz... («В.», 1913, № 1216, «Газета каракларына», 
письмо) ʻОднако мы, лица, в действительности оплатившие газеты, 
лишаясь их чтения, чувствуем свою совесть обманутой…ʼ; Ul xӓzer 
elekege sadӓ wӓ rabytsyz söjlӓneb tora torǧan bala tügel ide («В.», 
1910, № 645, «Ике яхшы», художественное повествование) ʻСейчас 
он уже не был прежним, говорящим просто и бессвязно, ребенкомʼ; 
Bašqa keše aŋlamasa da, sin aŋlaǧansyŋ Kӓrlӓ, Zӓki abyjyŋnyŋ gimna-
zija tuǧrysynda ni ӓjtergӓ köčӓngӓnen. Sez bit Zӓki abyjyŋ belӓn ber törle 
tiplar, sez ber bereŋezne aŋlašyrǧa tiješle… Sin mӓrxüm bujyŋ jetmӓslek 
kešelӓrneŋ awyzyna suǧarǧa ürelӓ ideŋ… Ӓma Zӓki abyjyŋ sindӓn uzdy-
rdy, ul böten Qazan xalqynyŋ awyzyna suqmaqčy buldy («К.», 1913, № 
50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ʻЕсли даже остальные не 
поняли, ты, Кэрлэ, понял, что пытался сказать дядя Заки о гимназии. 
Вы ведь с дядей Заки люди одного типа, вы должны понимать друг 
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друга… ты, поконый, тянулся дать по морде людям, до которых не 
доставал… однако дядя Заки переплюнул тебя, он захотел ударить 
всех казанцевʼ; Ӓjje, bez jede genӓ deputat. Šularnyŋ ikese Qafqazdan, 
berse Samara gubernasyndan, berse Orenburgdan, öčese Ufadan («К.», 
1913, № 26, «Дума члены Әхтәмов берлә ултырышу», интервью) 
ʻДа, нас всего лишь семь депутатов. Двое из них с Кавказа, один из 
Самарской губернии, один их Оренбурга, трое из Уфыʼ; Alar kontr 
revolutsionerlar ilӓ bergӓ ešlilӓr, xalyq xakimijӓten beterergӓ telilӓr 
fӓlӓn, dib sojli, eščelӓrneŋ jӓrdӓmen soryj («К.», 1918, № 1242, «Самара 
фронты», репортаж) ʻОн говорит, что они работают совместно с кон-
трреволюционерами, хотят развалить народное правительство и про-
сит помощи рабочихʼ.

В отличие от газет «Вакыт» и «Кояш», где активно использу-
ются варианты личных местоимений, характерных для современного 
татарского литературного языка, в газете «Борхане таракки» обна-
руживается применение варианта личного местоимения первого и 
второго лица множественного числа bezlӓr ʻмыʼ и sezlӓr ʻвыʼ, восхо-
дящего корнями к традиционным языковым формам. Следует отме-
тить, что такие варианты личных местоимений на сегодняшний день 
характерны, например, для каракалпакского языка [Исслед. по срав. 
грам., 1956, с. 210], относящегося, также, как и татарский язык, к кып-
чакской группе тюркских языков. Например: …bezgӓ dӓ bik eraqdan 
xörrijӓt kisӓklӓre kürenӓ bašlaǧač bezlӓr dӓ fӓlӓn bulasy idegӓ totyndyq 
(«Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан сентябрь 24», статья) ʻ…как только 
мы заметили, что где-то очень далеко и нам тоже светит независи-
мость, все тут же перешли на «было бы хорошо, если»ʼ; Sezlӓr isӓ... 
(«Б.т.», 1911, № 145, «Нәзер яда намаз», статья) ʻА вот что касается 
вас...ʼ.

Как видно из вышеприведенных примеров, подавляющее боль-
шинство местоимений, использованных в статьях, являются харак-
терными для языков кыпчакской группы. Однако в статьях с явными 
лексико-грамматическими признаками, присущими языкам огузской 
группы, опубликованных в газете «Борхане таракки», при обозначе-
нии местоимения первого лица единственного числа вместо кыпчак-
ского варианта min наблюдается регулярное употребление не харак-
терного для современного татарского литературного языка огузского 
варианта bӓn, который был в употреблении как в османско-турецком 
языке начала XX в., так и употребляется в современном турецком 
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литературном языке [Кононов, 1956, с. 174]: Bӓn fӓqir bu mullanyŋ ni 
öčen kildegene soradym… («Б.т.», 1907, № 75, «Тасыфлы вакыйга», ста-
тья) ʻЯ спросил, с какой целью пришел этот бедный мулла…ʼ. Между 
тем, принято считать, что местоимение bӓn относится к наиболее 
древнему пласту тюркской лексики и восходит, если не к прототюрк-
ской, то к пратюркской эпохе, однако встречается и в старотатарской 
литературе (до XX в.), написанной на литературном языке того вре-
мени – татарском тюрки, и в некоторых песенных куплетах [Исслед. 
по срав. грам., 1956, с. 210; Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 202].

Между тем, вариант личного местоимения первого лица един-
ственного числа bӓn, хотя и редко, встречается и в текстах газеты 
«Вакыт», оформленных в разговорном стиле, а именно, в текстах 
открытых писем, относящихся к аналитическим жанрам: Bӓn Oren-
burg öjӓzendӓ Ufa gubernasynda sӓjӓxӓtemdӓ bik küb qarjalarny wӓ 
mӓktӓblӓren küzdӓn kičerdem («В.», 1909, № 470, письмо) ʻВо время 
своего путешествия в Оренбургском уезде Уфимской губернии я уви-
дел много деревень и их школыʼ; Qylynǧan ixtirazlarnyŋ ber ničӓse 
bӓnem jalǧyš tӓfsir qyluym mӓsӓlӓseder («В.», 1909, № 470, письмо) 
ʻНекоторая часть совершенных противодействий является результа-
том моего ошибочного истолкованияʼ.

Указательные местоимения представлены в текстах газет «Бор-
хане таракки», «Вакыт» и «Кояш» при помощи таких форм, как 
bu, ošbu ʻэтотʼ, bunlar ʻэтиʼ, tege, šul, ul ʻтотʼ, monda, bunda ʻздесьʼ, 
šunda, anda ʻтамʼ, böjlӓ, šöjlӓ ʻтакʼ и т.д. Они указывают на признаки 
предметов, действий, других признаков и соотносятся с именами 
прилагательными, наречиями и частицами. Рассмотрим примеры: 
Zinhar šӓkerd ibdӓšlӓrem šul xӓzrӓtlӓrneŋ urynsyz bӓddoǧalaryna qolaq 
virmӓŋez… («Б.т.», 1906, № 31, «Ислах хакында», статья) ʻДрузья 
мои, шакирды, пожалуйста, не обращайте внимания на неуместные 
проклятия этих хазратов...ʼ; Monlarǧa hič kemdӓn jӓrdӓm juq («Б.т.», 
1906, № 33, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻЭтим нет помощи ни 
от когоʼ; Ber azdan tege cuan keše taǧy kilde («Б.т.», 1906, № 45, 
«Газеталардан», обзор периодической печати) ʻНекоторое время 
спустя тот толстый человек снова вернулсяʼ; Monda elek jyllardaǧy 
kebi xökümӓt hamanda suǧyšuda wӓ fetnӓ bastyruda dӓwam itde («В.», 
1910, № 561, «1909 нчы елда», статья) ʻЗдесь, как и в предыдущие 
годы, государство продолжело воевать и подавлять восстанияʼ; Šul 
uram ilӓ tӓmam šӓhӓrneŋ čitenӓ jetde («В.», 1910, № 640, «Юк өчен 
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үлде», художественное повествование) ʻТой дорогой он дошел до 
самой окраины городаʼ; Ošbu xӓllӓrendӓ dӓwam itdeklӓre tӓqdirdӓ 
bunlarny aralarynda tӓǧmim itderü mömkinme? («В.», 1915, № 1752, 
«Безнең хәлләр», статья) ʻМожно ли сравнивать их между собой в 
ситуации, когда они продолжают работу в таком состоянииʼ; Bu qyrǧyz 
sine qajan tabdy soŋ? («К.», 1913, № 53, «Кыз сатуга гаид», художе-
ственное повествование) ʻОткуда тебя нашел этот киргиз?ʼ; Bundan 
bitaraf dӓülӓtlӓrneŋ sӓüdӓlӓre su asty suǧyšyndan zararlana («К.», 1917, 
№ 1082, «Хариҗи хәбәрләр», заметка) ʻТорговля самоотстронив-
шихся от этого государств, ухудшается в связи с подводной войнойʼ; 
Anda bašqordlar xaqynda rus zyjalylarnyŋ kübeseneŋ notyǧynyŋ cölasӓse 
šundan ǧyjbarӓt buldy («К.», 1913, № 49, «Дахили хәбәрләр», заметка) 
ʻСодержание выступлений о башкирах большинства русской интел-
лигенции там включало в себя следующееʼ.

Вопросительные местоимения в языке газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» представлены корневыми словами ni ̒ чтоʼ, qaj ̒ ко-
торый, какойʼ, kem ̒ ктоʼ и словами, производными от них: nӓrsӓ ̒ чтоʼ, 
niqadӓr, ničӓ ʻсколькоʼ, niöčön, nigӓ ʻпочемуʼ, niček ʻкакʼ, nindӓjen ʻка-
койʼ и т. д. 

Местоимения kem, ni, nӓrsӓ соотносятся с именами существи-
тельными и характеризуются всеми грамматическими признаками 
этой части речи – категориями падежа, числа и принадлежности. 
Местоимение kem ʻктоʼ используется лишь по отношению к лицу. 
Местоимение qaj ʻкакойʼ соотносится с прилагательными, niqadӓr 
ʻсколькоʼ – с числительными, niček ʻкакʼ – c наречиями, и, соответи-
ственно, они характеризуются признаками этих частей речи: Niöčön 
uqu waqytlarynda iske mӓdrӓsӓ počmaqlarynda keše aldarǧa ügrӓteb jat -
amyz? («Б.т.», 1906, № 31, «Ислах хакында», статья) ʻПочему это мы 
во время занятий в углах старых медресе обучаем жульничеству?ʼ; 
…mondan soŋra nomerularymyzda ešče xalyqǧa niček prafisjanalnyj 
sajuzlar jasarǧa kürsӓtü mӓsӓlӓse xaqynda ajry ber qysym bulynačaqdyr 
(«Б.т.», 1906, № 33, «Игълан», объявление) ʻ...в будущем планируем 
создать в номерах отдельную рубрику на тему как основать рабочим 
профессиональные союзыʼ; Ӓgӓrdӓ inde tajanǧan nӓrsӓse ӓrly birle 
selkenӓ bašlasa ul waqyt vlast xalyqnyŋ telӓgӓnen kübrӓk birergӓ tot-
yna («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗитархан октябрь 24», статья) ʻЕсли же 
то, на что опирается власть, расшатывается, то она начинает давать 
народу желаемого в большем количествеʼ; Möselman arasynda uqytu 
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wӓ mӓǧarif ešeneŋ nӓ dӓrӓcӓdӓ idege mӓsӓlӓsenӓ kӓlenčӓ… («В.», 
1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның нотыгы», отчет) ʻПереходя 
к вопросу об уровне педагогической деятельности и образованности 
среди мусульман...ʼ; Bezneŋ šul iǧlanymyznyŋ qajda tabšyrylǧany bezgӓ 
hӓnüz mӓǧlüm bulmady («В.», 1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның 
нотыгы», письмо) ʻНам пока не стало известно куда было передано 
наше объявлениеʼ; Ӓj möqadӓs, moŋly sazym! Ujnadyŋ sin nik bik az? 
(«В.», 1910, № 700, «Өзелгән өмет», художественное повествование) 
ʻСаз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал...ʼ (перевод 
А. Ахматовой) [Тукай, 1978, с. 150]; 1613 nče jyldan 1913 nče yylǧa 
qadӓr niqadӓr zaman ütkӓn, niqadӓr sular aqǧan… («К.», 1913, № 54, 
«Милләтче һәм ватанчы», статья) ʻСколько же времени прошло 
с 1613 по 1913 год, сколько воды утекло...ʼ; Ničӓ milionly möselman 
xalqynyŋ wӓkillӓre buluymyz syjfaty ilӓ, baš kamitetnyŋ tübӓndӓge xӓl-
lӓrgӓ diqat itüen sorarǧa mӓcbürmez dib belӓmez… («К.», 1916, № 1060, 
«Мөселман фраксиясенең гаскәриләргә мөһләт бирү эшен карый 
торган баш камитетка биргән даклады», отчет) ʻПользуясь тем, что 
мы являемся представителями многомиллионного мусульманского 
народа, мы считаем, что мы вынуждены просить верховный комитет 
обратить внимание на следующие вопросыʼ; Nindi kön bu? Nik 
qaraŋǧy? Nik qojaš čyqmyj tora? / Nigӓ jaqtyrtmyj tatarny? Bašqa jaqda 
jaqtyra… («К.», 1914, № 377, «Нинди көн бу?», художественное повет-
ствование) ʻЧто это за день? Почему темно? Почему солнце не восхон-
дит? / Почему не освещает оно татар? Светит где-то далеко…ʼ.

Неопределенные местоимения указывают на неопределенность 
предметов и их признаков, на неопределенность различных обсто-
ятельств (например, времени, места, причины и т.д.), связанных с 
действием или состоянием. В целом, в рассматриваемых нами газе-
тах употребление неопределенных местоимений ограничено, а обра-
зуются они, как правило, путем присоединения к вопросительным 
местоимениям частицы ӓllӓ: ӓllӓ qajan ʻоткуда-тоʼ, ӓllӓ ničӓ ʻсколь-
ко-тоʼ, ӓllӓ niček ʻкак-тоʼ, ӓllӓ niqadӓr ʻсколько-тоʼ, ӓllӓ qajdan ʻотку-
да-тоʼ и т.д. При этом частица ӓllӓ располагается перед местоимением 
и не подчиняется закону сингармонизма, поэтому и пишется раз-
дельно. Например: Az bulsa da čit mӓmlӓkӓttӓ uqyǧan altyn küzleklelӓre -
mez dӓ ӓllӓ qajan kileb čyǧa bašlady («Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан 
сентябрь 26», статья) ʻХоть немного начали откуда-то появляться 
ребята с золотыми очками, получившие образование за границейʼ; …
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ӓrmӓnlӓr tatarlarǧa tatarlar ӓrmӓnlӓrgӓ höcüm iteb ӓllӓ nikӓdӓr qanlar 
tüqӓlӓr («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары хакында», статья) 
ʻ...армяне проливают очень много крови, нападая на татар, а татары – 
на армянʼ; …qašlaryn ӓllӓ niček bik qyzyqsyz rӓwešdӓ töšereb tora ide 
(«В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование)  
ʻ...она стояла как-то очень неинтересно нахмурив бровиʼ; Išek aldy -
nda ӓllӓ ničӓ jerdӓ ǧaskӓr ügrӓtӓlӓr («В.», 1912, № 1077, «Истанбул 
мәктүпләре», очерк) ʻВо дворе в нескольких местах обучают солдатʼ; 
Möselmanlarnyŋ bunlarǧa čyn küŋeldӓn mӓxӓbӓt ӓjteb wӓ ӓllӓ niqadӓr 
ömedlӓr baǧlab qaraǧanlyqlary ӓllӓ qajdan beleneb tora («В.», 1912, 
№ 1077, «Истанбул мәктүпләре», очерк) ʻНа расстоянии бросаются 
в глаза признание в любви и большие надежды мусульман относи-
тельно нихʼ.

Также в текстах обнаруживаются неопределенные местоимения, 
образованные от вопросительных местоимений с помощью частиц 
-dyr/-der: Güjӓ miŋa da Ǧajddӓ nindider söjeneč nindider šadlyq bulačaq 
tösle tyjyla ide  («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное пове-
ствование) ʻКазалось что и мне в Гает будет какая-то радость, како-
е-то весельеʼ; Qyčqyra kemder hatifdӓn: juq jӓtim ülgӓn bu kön! («К.», 
1914, № 377, «Нинди көн бу?», художественное повествование) ʻДо-
носится тайный голос: «Нет, сегодня нас покинул сирота!»ʼ.

Между тем, в исследуемых газетах, в преобладающем большин-
стве – в газете «Кояш», обнаруживаются неопределенные место-
имения, представляющие собой непроизводное слово fӓlӓn ʻтот, 
какой-тоʼ, а также образования иного происхождения (berniqadӓr ʻне-
сколькоʼ, berničӓ ʻнесколькоʼ, baǧzy ʻнекоторыйʼ и т.д.): Ul üzeneŋ bujy 
citmӓslegeneŋ küreneb toruyna da qaramyjča, fӓlӓn aǧajnyŋ awyzyna 
meneb töšdem ӓle, fӓlӓn kešeneŋ baš tübӓsen töjdem ӓle dib... maqtana 
ide («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ʻНе обра-
щая внимания на естественность нехватки роста, он хвастался..., что 
ударил такого-то дядьку, дал по голове тому-тоʼ; Watanymyznyŋ bik küb 
ǧasyrlar ečendӓ synalyb kilgӓn bahadir ǧaskӓrlӓre berničӓ köndӓn inde 
suǧyšqa xӓzer xӓlgӓ kileb jetӓr («К.», 1914, № 465, «Германский парик-
махер», статья) ̒ Могущественные войска нашей родины, испытанные 
на протяжении многих столетий, уже нечер несколько дней престанут 
готовыми к войнеʼ; Andan elek min üzem dӓ baǧzy nazyjmlar jazǧalab 
mataša idem («К.», 1914, № 377, «Габдулла мәрхүм Тукай хакында 
хосусый ядкәр», статья) ̒ До этого я и сам писал было некоторое коли-
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чество поэтических произведенийʼ; Atyšu waqytynda 20 keše ülde wӓ 
berniqadӓr keše mӓcrux buldy («К.», 1917, № 1130, «Дахили хәбәрләр», 
заметка) ̒ Во время перестрелки погибло 20 человек и несколько было 
раненоʼ.

Отрицательные местоимения в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш», так же как и в современном татарском 
литературном языке, как правило, образуются на основе вопроси-
тельных местоимений, путем присоединения к ним отрицательной 
частицы hič ʻнисколькоʼ, либо числительного ber ʻодинʼ. Отрицатель-
ные местоимения, образованные при помощи данных компонентов, 
синонимичны между собой, т.е. принципиальной разницы в исполь-
зовании того или иного варианта не наблюдается. В то же время, при-
нято считать, что местоимения, образованные при помощи частицы 
hič более характерны для текстов, оформленных в художественном 
стиле, тогда как отрицательные местоимения с компонентом ber чаще 
являются признаком разговорного стиля. 

В целом, как и неопределенные, отрицательные местоимения 
в текстах рассматриваемых нами газет обнаруживаются сравнительно 
реже. Рассмотрим следующие примеры: …šul sӓbӓple bajlar berlӓn 
ber janǧyz bernӓrsӓ dӓ ešlӓp bulmyj («Б.т.», 1906, № 28, «Кием тегүче, 
бүрекче һәм читекче ибдәшләремезгә ачык хат», письмо) ʻ...поэтому 
один на один с баями ничего поделать нельзяʼ; Monlarǧa hičkemdӓn 
jӓrdӓm juq («Б.т.», 1906, № 33, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻЭтим 
нет помощи ни от когоʼ; Bu ešdӓ möselmanlarnyŋ ruslardan ajrym eš 
kürülӓren min hičniček iteb aŋlyj almyjm («К.», 1914, № 485, «Авыл-
ларда зур ихтыяҗ вә аларга ярдәм», статья) ʻЯ никоим образом не 
могу понять раздельную от русских деятельность мусульман в прора-
ботке данного вопросаʼ.

Между тем, в текстах газеты «Борхане таракки», в отличие 
от текстов газет «Вакыт» и «Кояш», регулярно обнаруживается  
вариант образования отрицательного местоимения, где к вопроси-
тельному местоимению одновременно присоединяются частицы hič 
и ber. Данный вариант выражает категорическое отрицание: Šulaj iteb 
sez Bubi mӓdrӓsӓsendӓ dӓ jabylmaqda bulǧan bašqalarda da watanǧa 
xӓlӓf dijerlek hičbernӓrsӓ taba almazsyŋyz («Б.т.», 1911, № 139, «Газе-
таларымыздан», обзор периодической печати) ʻТаким образом, ни 
в медресе Буби, ни в каком другом закрытом медресе вы не найдете 
ничего, что могло бы стать полезным для родиныʼ; Rumiledӓ ǧos-
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manlylaryŋ hičberqačan rӓxӓtlek kürmӓdeklӓre hӓp Bolǧarstan arqasyn-
dadyr («Б.т.», 1911, № 145, «Румиле – Болгарстан», статья) ʻОсманцы 
никогда не видели спокойствия в Румелии только из-за Болгарииʼ.

Вместе с тем частицы hič и ber могут выполнять функцию 
отрицательного местоимения и самостоятельно: Čönki načar eštӓn 
hič tuqtawsyz canly mašina šikelle xezmӓt itüdӓn bezneŋ jözlӓremez 
sarǧajǧan cilkӓlӓremez čyqqan... («Б.т.», 1906, № 28, «Кием тегүче, 
бүрекче һәм читекче ибдәшләремезгә ачык хат», письмо) ʻПотому 
что из-за плохой работы, от безостановочного труда, словно живая 
машина, у нас пожелтели лица, вывихнулись плечи…ʼ; Kafkazda bu 
qanǧa bujalmaǧan ber ӓrmӓn awyly ber tatar mӓxӓllӓse qalmady («Б.т.», 
1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары хакында», статья) ʻНа Кавказе не 
осталось ни одной армянской деревни, ни одной татарской улицы, не 
запачканной кровьюʼ; Šul uq tutašnyŋ any tӓbrik iteb taǧy ber qul birgӓ-
nen wӓ šuŋa isereb üzeneŋ hič mönӓsӓbӓtsez šul tutašnyŋ janyna baryb 
taǧy ber qul totqanyn söjli ide («К.», 1914, № 377, «Габдулла мәрхүм 
Тукай хакында хосусый ядкәр», статья) ʻОн рассказывал, как та же 
девушка, поздравляя его, еще раз подала ему руку, и как он, опьянев 
от этого, без какой-либо причины, подошел к ней и снова взял ее за 
рукуʼ; Ul šunda Sӓǧyjt Rӓmijefne šaǧyjrlekdӓ üzendӓn östen kürӓ wӓ any 
maqtarǧa ber dӓ xurlanmyj ide («К.», 1914, № 377, «Габдулла мәрхүм 
Тукай хакында хосусый ядкәр», статья) ʻТогда он видел Сагита 
Рамиева в поэзии выше себя и ничуть не стеснялся хвалить егоʼ. 

Как видно, в последнем примере слово ber, самостоятельно 
выполняющее в рассматриваемом предложении функцию отрица-
тельного местоимения, присоединено к глаголу и для усиления зна-
чения отрицания употребляется с усилительной частицей dӓ.

Кроме того, в текстах газет, хотя и редко, также как в современном 
турецком  и татарском языках можно обнаружить самостоятельное 
одновременное употребление компонентов hič и ber без вопроситель-
ного местоимения, что передает значение категорического отрицания 
[Кононов, 1956, с. 179; Татар грамматикасы, 2016, б. 315]: Din ešlӓ-
rendӓ hičber törle qysu wӓ ӓmsaly šӓjlӓr bulmasqa tiješleder («В.», 1909, 
№ 486, «Хаҗи Мөхәммәдов нотыгы», отчет) ʻВ религиозных делах 
не должно присутствовать никакое притеснение или прецедентные 
случаиʼ; Xӓlbuki bunlarnyŋ hičber ǧaiblӓre juqdyr («В.», 1913, № 1109, 
«Балканда», заметка) ʻМежду тем, у них нет никакой виныʼ.
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Определительные местоимения указывают на единичные, 

индивидуальные, а также обобщенные предметы и явления. В текстах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» как правило обнаружи-
ваются местоимения hӓr, hӓrber, hӓrkem ʻкаждыйʼ, bar, barlyq, barča 
ʻвесь, всеʼ и т.д. 

Как видно, преобладающее большинство местоимений, функци-
онирующих в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» – 
это сложные определительные местоимения, образованные путем 
слияния двух компонентов – местоимения персидского происхожде-
ния hӓr ʻкаждыйʼ и общетюркского или собственно татарского ком-
понентов, обозначающих предмет, лицо, время, место и т.д.: hӓrkem 
ʻкаждый человекʼ, hӓrniqadӓr ̒ сколько угодноʼ, hӓrqajsy ̒ всякий, каж-
дыйʼ, hӓrtörle ʻразныйʼ. Часть определительных местоимений явля-
ется результатом переосмысления значений предикатива bar ʻестьʼ, а 
также результатом образования от него таких местоимений, как barča 
ʻвсе, весьʼ, barlyq ʻвсеʼ и прилагательного böten ʻцелыйʼ [Татар грам-
матикасы, 2016, б. 316]. 

В текстах газеты «Борхане таракки» преобладают определи-
тельные местоимения, образованные при помощи компонента hӓr, 
заимствованного из персидского языка. Например: Pravavoj gasu-
darstvada hӓrkem irken bulyrǧa tiješ («Б.т.», 1906, № 32, «Правовой 
государство», статья) ʻВ правовом государстве каждый должен быть 
свободнымʼ; Borhane tӓrӓqqyj idarӓ xanӓse hӓrtörle iǧlanlar afiškalar… 
matbaǧamyzda bastyrmaq öčen zakazajt itüčelӓrneŋ zakazlaryny qabul 
itӓder – («Б.т.», 1906, № 57, объявление) ʻУправление газеты «Бор-
хане таракки» принимает заказы от желающих напечатать в нашей 
типографии разные объявления, афиши…ʼ; Soŋǧy könlӓrdӓ alynǧan 
gazetalar hӓrqajsy bu ikenče Dumanyŋ da kualanuyndan xӓwef iteb… 
jazalar («Б.т.», 1907, № 81, «Думаны куалау хакында», заметка) ʻВсе 
газеты, полученные в последние дни, с горестью пишут о роспуске и 
второй Думыʼ.

Как показывает анализ текстов, в газетах «Вакыт» и «Кояш» оди-
наково активно употребляются как сложные определительные место-
имения, так и местоимения образованные от компонента bar и прила-
гательного böten: Hӓrber mӓxkӓmӓlӓrdӓ 1905 nče jyllarnyŋ ešlӓre sirӓk 
tügel («В.», 1910, № 561, «1909 нчы елда Русия», статья) ʻВ каждом 
суде нередки дела 1905 годовʼ; Uramdaǧy kešelӓrneŋ baryn da üzlӓren 
üzlӓre kürgӓzergӓ čyqǧan axmaqlar dijeb kenӓ tanij («В.», 1910, № 640, 
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«Юк өчен үлде», художественное повествование) ʻОн воспринимает 
всех людей на улице как глупцов, вышедших показать самих себяʼ; 
Hӓrkemgӓ mӓǧlüm, fajdalanuwy mömkin, lӓkin ni sӓbӓbdӓnder onytylǧan 
(«В.», 1910, № 1752, «Күмелгән акча», статья) ʻВсем известно, что 
их использование допустимо, но по какой-то причине они позабы-
тыʼ; Böten möslimӓlӓrneŋ arǧanizatsijӓlӓre berlӓšergӓ tiješ digӓn madӓ 
ixtilafsyz ütӓ («К.», 1917, № 1114, «Мөслимәләр съезды», отчет) 
ʻПункт, согласно которому все организации мусульманок должны 
объединиться, принимается единогласноʼ; Bu sanǧa jӓrdӓmče wӓ 
qarawylčy ǧaskӓrlӓrneŋ barsy da kerӓder («К.», 1916, № 1045, «Хариҗи 
хәбәрләр», заметка) ʻВ это количество входят все вспомогательные 
и охранные войскаʼ; Watan buryčy hӓr mӓmlӓkӓtdӓ iŋ möqadӓs ber 
wazyjfa sanala («К.», 1914, № 465, «Германский парикмахер», статья) 
ʻДолг перед родиной считается самой священной обязанностью в 
каждом государствеʼ.

Как видно из примеров, местоимения обнаруживаются в тек-
стах, относящихся ко всем трем жанровым группам. Однако личные 
местоимения min, bӓn ʻяʼ, sin ʻтыʼ, как правило, используются в тек-
стах очерков, фельетонов и в текстах, относящихся к жанру художе-
ственное повествование, которые являются составной частью худо-
жественно-публицистических жанров, а также в текстах интервью 
и открытых писем, относящихся к аналитическим жанрам. Данный 
факт объясняется тем, что для перечисленных жанров характерны 
повествование от первого лица, менее официальный стиль изложе-
ния и активное употребление элементов разговорной речи. При этом, 
вариант личного местоимения первого лица единственного числа bӓn 
активно употребляется лишь в текстах газеты «Борхане таракки» и 
реже – в текстах газеты «Вакыт», оформленных в разговорном стиле, 
а именно – в текстах открытых писем, авторами которых являются 
подписчики газеты. Также принято считать, что отрицательные 
местоимения, образованные при помощи частицы hič более харак-
терны для текстов, оформленных в художественном стиле, тогда 
как отрицательные местоимения с компонентом ber чаще являются 
признаком разговорного стиля. В текстах исследуемых газет отрица-
тельные местоимения с компонентом ber активно обнаруживаются в 
текстах открытых писем.
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1.4. Имя числительное

Как известно, имя числительное – это самостоятельная часть речи, 
выражающая общекатегориальное значение количества или числа. 
Имя числительное может называть отвлеченное число, выражать счет, 
обозначать количество лиц и предметов, обозначать определенную 
часть целого или дробные величины, обозначать совокупность коли-
чества предметов или лиц, а также выражать порядок перечисления 
предметов [Сопоставительная грамматика…, 2017, с. 9]. При этом, 
лексический пласт имен числительных, для большинства тюркских 
языков считается традиционным общетюркским наследием, дошед-
ших до современности в разных фонетических вариантах [Татар лек-
сикологиясе, 2016, б. 21, 38].  

Уже в первых грамматиках татарского языка учеными-языкове-
дами уделяется определенное внимание изучению вопросов функци-
онирования в татарском языке имен числительных. Труды И. Гига-
нова (1801), И. Халфина (1809), А. Казембека (1846), А. Троянского 
(1860), Г. Фаизханова (1887), К. Насыри (1895), Г. Нугайбека (1911), 
Г. Ибрагимова (1911), Дж. Валиди (1919), Г. Алпарова (1945) и др. 
характеризуются как разнообразностью применяемой для обозна-
чения имен числительных терминологии, так и разным подходом в 
определении лексико-семантической и морфологической составляю-
щих рассматриваемой части речи. Более глубокое решение вопросы 
изучения имен числительных получили уже в научных трудах, посвя-
щенных исследованию грамматической системы современного татар-
ского литературного языка. В определенной степени этому способ-
ствовали достижения в области тюркологии и общего языкознания. 

В преобладающем большинстве случаев имена числительные в 
текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» обозначаются 
при помощи цифр. На наш взгляд, такой подход объясняется стрем-
лением редакции к лаконичности текста, что в свою очередь повы-
шает уровень восприятия адресатом подаваемой информации. Для 
их выражения используется смешанный вариант обозначения, т.е. 
числительные обозначаются как арабскими, так и персидскими зна-
ками, которые несколько отличаются друг от друга. Прочтение цифр 
осуществляется не справа налево, как буквенный текст на арабской 
графике, а слева направо, что является характерной особенностью 
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оформления числительных в виде цифр в арабографическом тексте. 
Для обозначения цифр в газете используются следующие знаки:

Современ-
ные знаки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Арабские 
знаки

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

Персид-
ские знаки

٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩

Имена числительные, использованные в текстах исследуемых 
газет, основываясь на их морфологические признаки, можно разде-
лить на четыре разряда: количественные, порядковые, разделитель-
ные, приблизительные, среди которых наиболее часто используются 
первые два разряда. Каждый из этих разрядов имеет свои граммати-
ческие особенности. 

Количественные числительные, выражающие количество как 
признак предмета, не имеют специфических аффиксов и отвечают 
на вопрос ʻсколькоʼ. Они служат основой для образования всех дру-
гих разрядов числительных. В свою очередь, количественные числи-
тельные также делятся на простые и сложные. К простым относятся 
числительные, состоящие из одного слова с непроизводной основой, 
такие как названия единиц от ber (1) ʻодинʼ до tuǧyz (9) ʻдевятьʼ, 
названия десятков (un (10) ʻдесятьʼ, utyz (30) ʻтридцатьʼ, altmyš (60) 
ʻшестьдесятʼ и т.д.), слова jöz ʻстоʼ, meŋ ʻтысячаʼ, milion ʻмиллионʼ 
и miliard ʻмиллиардʼ. Например: Igen igӓrlek cir berlӓn bolynlyq ikese 
bergӓ 4 disӓtinӓdӓn artyǧraq tijӓder («Б.т.», 1906, № 51, «Русиядә 
никадәр җир бар?», статья) ʻПосевные земли и луга вместе состав-
ляют более 4 десятинʼ; Uzǧan 10 aj ečendӓ Turǧaj oblastenӓ 45 meŋ 791 
jaŋa xaxol küčeb kilgӓn («В.», 1910, № 563, «Мәхмүд бай Хөсәеновның  
иганәсе», заметка) ʻЗа последние 10 месяцев в Тургайскую область 
переехали 45 тысяч 791 новый хохолʼ; 70 tijen bulyb torǧan saryq tirese 
mulalar bӓxetenӓ genӓ tösle Ǧajd aldyndan ǧyna sumnyŋ juǧary jaǧyna 
kütӓrelde («К.», 1914, № 549, «Әтраф хәбәрләре», заметка) ʻОвечья 
шкура, стоявшая 70 копеек, словно пытаясь угодить муллам, прямо 
перед праздником Гает перевалила за рубльʼ;

Как показывают примеры, в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» названия десятков, также, как и в современном 
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татарском литературном языке, воспринимаются в качестве простой 
лексической формы, хотя изначально являются сложными именами 
числительными. Об этом говорит, к примеру, наличие в их составе, 
основ ike, alty, cide, sigez, tuǧyz и грамматических показателей  
-me, -myš/-meš, -an/-ӓn, где аффикс -an/-ӓn является фонетическим 
вариантом названия первого десятка un ʻдесятьʼ [Татар граммати-
касы, 2016, б. 71], а форманты -me, -myš/-meš также имеют отношение 
к названию десятка [Исслед. по срав. грам., 1956, с. 179].

Сложные числительные, функционирующие в языке исследуе- 
мых текстов, представляют собой сочетание двух или более простых 
числительных и подразделяются на две группы, основанные на спо-
собе их сложения.  Так, к сложным числительным мы относим назва-
ния круглых сотен и тысяч, а также десятков тысяч и сотен тысяч, 
которые образованы путем сложения названия единицы и названия 
сотен или тысяч (biš jöz (500) ʻпятьсотʼ, tuǧyz meŋ (9 000) ʻдевять 
тысячʼ, jegerme meŋ (20 000) ʻдвадцать тысячʼ, alty jöz meŋ (600 000) 
ʻшестьсот тысячʼ и т.д.), а также все составные числительные, сложен-
ные из сочетания простых и сложных числительных первой группы 
(un biš (15) ʻпятнадцатьʼ, jöz utyz tuǧyz (139) ʻсто тридцать девятьʼ, 
ber meŋ tuǧyz jöz unber (1911) ʻодна тысяча девятьсот одиннадцатьʼ и 
т.д.). Например: Talanǧan 37 meŋ simjanyŋ 159 meŋ canyndan 937 keše 
üterelgӓn 1190y cӓrӓxӓtlӓngӓn («Б.т.», 1906, № 38, «Русия хәбәрләре», 
заметка) ̒ Из ограбленных 37 тысяч семей всего пострадало 159 тысяч 
человек, из них 937 – убито, 1190 – раненоʼ; Napalionnyŋ hocum itӓčӓge 
ӓwӓldӓn mӓǧlüm bulsa da bezneŋ tarafdan ike jyl ečendӓ anyŋ 600 meŋ 
ǧaskӓrenӓ qaršy barlyǧy 200 meŋ ǧaskӓr xӓzerlӓnde («В.», 1912, № 1027, 
«Сугыш бәйрәме», художественное повествование) ʻНесмотря на то, 
что о нападении Наполеона было известно заранее, с нашей стороны 
за два года против его 600 тысяч войск было подготовлено всего 200 
тысяч солдатʼ; Bundan bašqa Ӓnvӓr Paša 1916 nčy  jylǧа jӓšlӓrne čaqy-
rmyjča jӓnӓ 800 meŋ keše čyǧara aladyr («К.», 1915, № 699, «Төркия 
сугышы», заметка) ʻКроме того, Энвер Паша, не привлекая молодежь 
в 1916 году, снова сможет выпустить 800 тысяч человекʼ.

Как видно из примеров, несмотря на то, что числительные оформ-
ляются в текстах, как правило, при помощи цифр, при оформлении 
сложных количественных числительных употребляется смешанный 
буквенно-цифровой метод. В данном случае названия единиц указы-
ваются при помощи цифр, а для указания названий тысяч использу-
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ется не цифровой способ, а буквенный, а именно – компонент meŋ 
ʻтысячаʼ (500 meŋ ʻ500 тысячʼ, 159 meŋ ʻ159 тысячʼ и т.д.). Следует 
отметить, что тексты газеты «Борхане таракки» в этом плане отли-
чаются тем, что в них при буквенном обозначении названий тысяч 
наряду с вариантом meŋ регулярно обнаруживается и вариант beŋ, 
который корнями восходит к позднему периоду пратюркского языка 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 177] и в чуть ином фонетическом 
варианте функционирует в некоторых современных тюркских язы-
ках, в частности в турецком языке [Кононов, 1956, с. 164]: Bu qadӓr 
kotčyqǧyč dӓhšӓtle waqyjǧalarny küz aldyna kitereb qujsaq beŋ mӓrtӓbӓ 
jazu meŋ mӓrtӓbӓ išetü dӓ az bulyr – («Б.т.», 1907, № 75, фельетон) 
ʻЕсли мы представим перед глазами эти мощные душераздирающие 
события, то написать тысячу раз и услышать тысячу раз – и то будет 
малоʼ. 

 Как было отмечено выше, в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш», вне зависимости от разряда, буквенный метод 
обозначения имен числительных на письме встречается редко. При 
помощи букв, как правило, оформляются названия простых имен 
числительных, состоящих из одного слова с непроизводной осно-
вой и названия десятков, реже – названия сложных числительных: 
...üzemneŋ dürt ajaqly canwarlardan ajyrmam fӓqat keše kijeme kijeneb 
jörüdӓn genӓ gyjbarӓt idegene aŋlab haman iske tormyšqa došmanlana 
ǧyna bara idem… («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә караңгылык. 
Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻ...я понимал, что отличаюсь от 
четырехногих животных лишь тем, что ношу человеческую одежду и 
все больше становился врагом своей прошлой жизниʼ; Min jide sikez 
jӓšlӓrdӓ bulǧanmyn – ӓnkӓjem ülde. Ӓtkӓj aŋardan biš jyl elek ülgӓn («В.», 
1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) ʻМне было 
семь-восемь лет – умерла моя мама. Папа умер за пять лет до этогоʼ; 
Un biš köndӓn birle totaš hič ber jaŋǧyrsyz kön bulǧany juq («К.», 1913, 
№ 148, «Минзәлә өязендән», корреспонденция) ʻНа протяжении 
пятнадцати дней подряд не было ни единого дня без дождяʼ.

Говоря о количественных числительных, функционирующих 
в текстах исследуемых газет, следует более подробно остановится на 
слове ber ʻодинʼ. В текстах татарской периодической печати начала 
ХХ века слово ber, как правило, употребляется в трех значениях: при 
передаче количественного числительного ʻодинʼ, в качестве неопре-
деленного артикля и в качестве особого лексико-синтаксического 
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показателя. Следует отметить, что похожее функционирование коли-
чественного числительного bеr, в соответствующих фонетических 
вариантах, наблюдается и в других тюркских языках, в частности 
в современном турецком [Кононов, 1956, с. 168] и татарском литера-
турном языках.

Употребление слова ber в качестве количественного числитель-
ного, которое в паре с именем существительным образует аналити-
ческий способ выражения единственного числа существительного, 
нами был рассмотрен выше при анализе категории числа имен суще-
ствительных. Основным условием, при котором слово ber функцио-
нирует в текстах газет в качестве числительного является отсутствие 
у имени существительного грамматических показателей определен-
ности (аффикс принадлежности, употребление с указательным место-
имением и т.д.) либо вытекающего из контекста логического значения 
определенности (ber mӓrtӓbӓ ʻодин разʼ, ber mӓktӓb ʻодна школаʼ, ber 
möǧalim ʻодин преподавательʼ, šundyj ber malaj ʻтакой один мальчикʼ 
и т.д.).

Слово ber, употребленное в текстах исследуемых газет в зна-
чении неопределенного артикля, в зависимости от контекста выра-
жает и количество и неопределенность: Xӓzrӓtlӓrneŋ arasyna Icady 
sačmӓk kirӓk. / Nӓfsanijӓt arzusyny Ber tarafqa atmaq kirӓk… («Б.т.», 
1907, № 116, «Безгә ни кирәк?», художественное повествование) 
ʻИ распылить между хазратами Стремление к творчеству. / Чувство 
ненависти Нужно отбросить в сторону…ʼ; Šӓhӓrdӓge hӓmӓ graž-
dan bik uŋajsyz ber hӓldӓ qaldy («В.», 1917, № 2247, «Оренбургта 
күңелсез вакыйгалар», статья) ʻКаждый гражданин города оказался 
в неудобном положенииʼ; Bu oluǧ suǧyš böten Jaurupada ber inqyjlab 
fikere tuǧdyrǧan šikelle, kilӓse tormyšqa da üzeneŋ ezlӓren bik nyq qaldy-
ryr šikelle kürenӓ («К.», 1910, № 613, «Нимес хатынлары», статья) ̒ Эта 
великая война, кажется так же, как породила революционную мысль 
во всей Европе, оставит свой неизгладимый след и на предстоящей 
жизниʼ. 

Как можно наблюдать, имена существительные, использованные 
в приведенных примерах в паре с числительным ber, в семантическом 
плане, как правило, имеют оттенок неопределенности или обобще-
ния, либо об этих предметах и явлениях в тексте говорится впервые. 
Также наши примеры показывают, что слово ber может находиться 
только лишь перед словом, которое логически и грамматически вос-
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принимается как неопределенное. Как только имя существительное в 
результате присоединения к нему аффикса принадлежности, при упо-
треблении с указательным местоимением и т.д., логически и грамма-
тически приобретает определенность, слово ber начинает восприни-
маться в значении количественного числительного. 

В некоторых тюркских языках, в частности в современном турец-
ком литературном языке, существительное в основной форме, упо-
требленное с количественным числительным bir также может обо-
значать не только одну счетную единицу данного рода предметов, но 
и имеет оттенок неопределенности или обобщения [Кузнецов, 2000, 
с. 23]. Поэтому, когда речь о чем-либо, пока неизвестном, заходит 
впервые и необходимо подчеркнуть, что предмет речи мыслится как 
единичный, прибегают к помощи числительного bir, которое в этом 
случае правильнее будет воспринимать в значении неопределенного 
артикля. 

Употребление слова ber в качестве особого лексико-синтакси-
ческого показателя в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш» осуществляется при условии, когда оно употребляется 
между определением и определяемым в определительных словосо-
четаниях, образованных способом примыкания: Xӓzergӓčӓ xökümӓt 
wӓkillӓre «möselmanlar iŋ sӓdaqatle ber millӓt» dijӓrgӓ jarata idelӓr bit! 
(«Б.т.», 1911, № 139, «Г. Думаның 26 февраль җыелышында Садри 
әфәнде Максудов нотыгы», отчет) ʻВедь до настоящего времени 
представители власти любили повторять, что «мусульмане – самая 
дружелюбная нация»!ʼ; Šaxtadaǧy möselman eščelӓr tormyšyna dair 
Šӓrif ӓfӓnde Kamal qalӓmilӓ jazylmyš ǧyjbrӓtle ber xikӓjӓder («В.», 
1910, № 700, объявление) ʻПоучительный рассказ о жизни рабочих-
мусульман на шахте, написанный господином Шарифом Камаломʼ; 
Watan buryčy hӓr mӓmlӓkӓtdӓ iŋ möqadӓs ber wazyjfa sanala («К.», 
1914, № 465, «Германский парикмахер», статья) ʻДолг перед родиной 
считается самой священной обязанностью в каждом государствеʼ.

Как видно из примеров, в данном случае слово ber утрачивает 
свое реальное значение, грамматикализуется и служит для интонаци-
онного разграничения определения от определяемого слова, в резуль-
тате чего определение приобретает повышенную степень качества.

Порядковые числительные выражают последовательность 
предметов, расположенных в естественном числовом порядке, и эта 
последовательность предметов осознается как их признак. В статьях 
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данная категория образуется от основы количественных числительных  
с помощью аффиксов -nčy/-nče. При этом, в сложных числитель-
ных данный аффикс присоединяется к последнему слову: Mužskoj 
gimnazianyŋ 5 nče klas šӓkertlӓre berlӓn šul klasnyŋ učitele arasynda 
dӓǧӓwi čyqqan waqytda kükert šikelle qabynyrǧa torǧan 5, 6, 7, 8 nče 
klas šӓkertlӓre… zabastofka jasaǧanlar («Б.т.», 1906, № 38, «Хаҗитар-
хан хәбәрләре», заметка) ʻКогда между учащимися 5 класса муж-
ской гимназии и учителем этого класса возникли взаимные пре-
тензии, учащиеся 5, 6, 7, 8 классов, готовые вспыхнуть как сера… 
устроили забастовкуʼ; 1906 nčy jylǧy zapasnojlarny öč kön midӓtendӓ 
kileb jetӓrgӓ xedmӓtkӓ čaqyryldy («В.», 1913, № 1302, «Төрек-юнан 
мөнәсәбәте», корреспонденция) ʻЗапасные 1906 года рождения 
вызваны для прибытия на службу в течении трех днейʼ; “Nordlits” 
digӓn ingliz köjmӓse 24 nče martda mina belӓn batyryldy («К.», 1915, 
№ 664, «Япониядә», заметка) ʻ24 марта при помощи мины затоплено 
английское судно «Нордлис»ʼ.

Также в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» обна-
руживается аффикс -ynčy/-enče, который применяется только с име-
нами числительными, обозначенными на письме буквенным спосо-
бом и оканчивающимися на согласный звук: Berenče ijunda kič Tiflista 
Iran konsuly izveščik ilӓ qajttyǧy waqyt… – Первого июня, когда иран-
ский консул с извозчиком возвращался домой… («Б.т.», 1907, № 116, 
«Русия хәбәрләре», заметка); 8 nče ijüngӓ qaršy töndӓ öčenče mӓxӓlӓ 
mӓscideneŋ jozaqlaryn watyb 4-5 danӓ kijez uǧrlaǧanlar («В.», 1909, № 
480, «Әтраф хәбәрләре», заметка) ʻВ ночь на 8 июня, взломав замки 
мечети третьего махалля, украли 4-5 кошмыʼ; Andrijanovy magazin-
ynda un dürtenče oktӓbrdӓn bašlab zur dešofka bašlandy («К.», 1913, 
№ 259, «Зур распродажа», объявление) ʻВ магазине «Андрияновы» 
начиная с четырнадцатого октября началась большая распродажаʼ.

Числительные приблизительного счета обозначают примерное 
количество предметов. Данный разряд числительных имеет большую, 
по сравнению с другими разрядами, образовательную вариативность. 
Так, в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 
обнаруживаются приблизительные числительные, образованные 
путем сочетания двух количественных числительных: Pravavoj gasu-
darstvada xalyqnyŋ balalary dürt biš ellar saldat bulyb jörmӓenčӓ bӓlki 
ber el jӓki sigez aj ǧyna xezmӓt itӓrgӓ tiješ («Б.т.», 1906, № 32, «Правовой 
государство», статья) ʻВ правовом государстве дети людей должны 
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служить в армии не четыре – пять лет, а год либо восемь месяцевʼ; 
Nimeslӓrneŋ hӓr ordusy jӓki armijӓse 10 – 14 divizijӓdӓn ǧyjbarӓt («В.», 
1915, № 1842, «Сугышның барышы», статья) ʻУ немцев каждая орда 
либо армия состоит из 10 – 14 дивизийʼ; Baqčačy da jul bujynča ber 
jaqǧa taba kiteb, 30 – 40 adym ütӓ, lӓkin hawa bik awyr bulǧanlyqdan, 
artyq barmyjča, kire qajta («К.», 1913, № 75, «Йер астындагы өй», 
статья) ʻСадовник направившись по одной из дорог, прошел около 
30–40 шагов, однако из-за того что воздух был тяжелый, не продолжив 
движение, вернулся обратноʼ.

Кроме вышеприведенного способа, в исследуемых текстах газет, 
также наблюдается употребление приблизительных числительных, 
образованных при помощи аффикса множественности -lar/-lӓr. 
При этом, если числительному в предложении сопутствует нумера-
тив, то аффикс множественности присоединяется к нему. Рассмо-
трим примеры: 14 nče nojabrda sӓǧat kič 11 lӓrdӓ… («Б.т.», 1906, № 
44, «Хаҗитархан хәбәрләре», заметка) ʻ14 ноября вечером, где-то в 
11 часов…ʼ; 10 jӓšlӓrendӓ waqytda Simferopol gimnazijӓsenӓ kergӓn 
(«В.», 1914, № 1598, «“Тәрҗеман” газетасы», обзор периодической 
печати) ʻВ возрасте около 10 лет он поступил в Симферопольскую 
гимназиюʼ; 10 – 12 majlarda salqynaja töšӓr, 16 – 18 lӓrendӓ jaxšy 
ǧyna suyqlar buluwy ixtimal («К.», 1913, № 108, «Дахили хәбәрләр», 
заметка) ʻ10 – 12 мая чуть похолодает, в 16 – 18 числах возможны 
довольно-таки сильные морозыʼ.

Как видно, в некоторых текстах наблюдается употребление чис-
лительного, которое несет в себе значение приблизительности, для 
оформления которого используется сочетание двух количественных 
числительных и аффикса множественности (10 – 12 majlarda ʻ10 – 12 
маяʼ, 16 – 18 lӓrendӓ ʻв 16 – 18 числахʼ).

Также в текстах исследуемых газет значение приблизительно-
сти имени числительного может передаваться с помощью аффикса 
-lab/-lӓb. Причем, как и в предыдущем способе, при наличии 
нумератива, аффикс присоединяется к нему. При таком способе 
образования приблизительных числительных за основу берутся все 
количественные числительные за исключением числительного ber 
ʻберʼ: 50 lӓb kešelӓrne bӓjlӓb ber dӓ ašyqmaenča 3840 rublӓ aqčasyny 
alyb čyǧyb kitkӓnlӓr («Б.т.», 1906, № 31, «Русия хәбәрләре», заметка) 
ʻСвязав около 50 человек, не спеша вынесли 3840 рублейʼ; Anyŋ urynyn 
kükrӓklӓrenӓ aj jasalyb, anda 1333 nče dib jazylǧan 15 lӓb kečkenӓ qyz 
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balalar aldylar («В.», 1914, № 1632, «Чиләбедә яңа елны каршы алу 
кичәсе», корреспонденция) ʻЕго место заняли около 15 маленьких 
девочек, у которых на груди были нарисованы месяцы и написано 
1333-йʼ; 500 lӓb saldat, ber tub hӓm 7 pulӓmit aldyq («К.», 1915, № 799, 
«Гомуми Йаурупа сугышы», статья) ̒ Мы взяли около 500 солдат, одну 
пушку и 7 пулеметовʼ.

В исследуемых текстах также встречаются числительные при-
близительного счета, образованные путем сочетания количествен-
ных или приблизительных с особыми словами, выражающими зна-
чение неопределенности, приблизительности. Наиболее активно 
для этого используется послелог qadӓr ʻдо, околоʼ: 1150 qadӓr keše 
kileb xӓzergӓ universitet ečendӓ mitinglar jasamyj toryrǧa qarar birdelӓr 
(«Б.т.», 1906, № 28, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻДо 1150 человек, 
собравшись, решили пока не устраивать митинги внутри универси-
тетаʼ; Anyŋ istixkamlarynda 3400 qadӓr tub bulu, xalqy 350 – 400 meŋgӓ 
jetü, iskӓlӓsenӓ hӓr jyl 6000 qadӓr zur diŋez paraxodlary kerü mӓǧlümder 
(«В.», 1914, № 1598, «Сугышның барышы», статья) ̒ Известно о нали-
чии до 3400 пушок в его крепостях, о присутствии около 350 – 400 
человек, о заходе в его пристань ежегодно до 6000 больших морских 
пароходовʼ; Xökümӓt, Ӓdirnӓ tirӓsendӓ 180 000 qadӓr ǧaskӓrneŋ ištirӓge 
belӓn manivrlar jasarǧa qarar birde («К.», 1913, № 186, «Әдирнә 
тирәсендә маниврлар», заметка) ʻПравительство приняло решение 
провести маневры рядом с Эдирне с участием около 180 000 солдатʼ;

В газете «Борхане таракки» встречаются приблизительные чис-
лительные, образованные при помощи аффикса направительного 
падежа и прилагательного qarib ʻблизкийʼ, заимствованного из 
арабского языка: Cyjylǧan jӓšlӓr tӓxminӓn 60 – 70 kӓ qarib ide («К.», 
1913, № 73, «Мәскәүдә Гаспринский хәзрәтләре», корреспонденция) 
ʻКоличество собравшейся молодежи приблизительно была близка 
к 60 – 70ʼ.

В газете «Вакыт» обнаруживается употребление аффикса исход-
ного падежа в паре с наречием artyq ʻбольшеʼ: 1500 dӓn artyq wӓkil 
bar. Möselmanlar 40 – 50 kešedӓn ǧyjbarӓt ide («В.», 1917, № 2271, 
«Мәскәү киңәш мәҗлесендә», корреспонденция) ʻПрисутствовало 
более 1500 делегатов. Из них мусульмане составляли 40 – 50 человекʼ. 

Реже всего в текстах исследуемых газет использованы разде-
лительные числительные. Данная группа имен числительных 
характерна не для всех тюркских языков. Так, разделительные чис-
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лительные функционируют в башкирском, кумыкском, ногайском, 
татарском, хакасском и некоторых других языках [Исслед. по срав. 
грам., 1956, с. 200]. Данный разряд числительных в текстах газет 
образуется от основы количественных числительных с помощью 
аффикса -ar/-ӓr (после согласных) и -šar/-šӓr (после гласных). Раз-
делительные числительные отвечают на вопрос ʻпо сколькоʼ. Основ-
ное значение разделительных числительных заключается в том, что 
они используют идею абстрактных чисел для разбивки предметов по 
однородным группам [Исслед. по срав. грам., 1956, с. 200]. Рассмо-
трим примеры: Ӓmmа jaznyŋ nindӓj esse könlӓrendӓ 12 – 14 ӓr sӓǧat 
ešlӓb tabqan aqčalarymyzny juq urynlarǧa saryf iteb fajdasyn kürmӓmӓk-
tӓmez («Б.т.», 1906, № 57, «Ачлык вә ногай кардәшләремез», статья) 
ʻНо мы не чувствуем пользы от ненужной траты денег, которые были 
заработаны нашим трудом по 12 – 14 часов в жаркие летние дниʼ; 
Alarnyŋ ešlӓre beteb nӓübӓt miŋa jetkӓnče berӓr sӓǧat ütde («В.», 1912, 
№ 1077, «Истанбул мәктүпләре. III», очерк) ̒ Пока они закончили дела 
и очередь дошла до меня, прошел часʼ; 16 keše nömaišlӓrǧӓ ištirӓk iteb, 
Piterburg šӓhӓr bašlyǧy tarafyndan 2 šӓr ajǧa törmӓgӓ xökem itelgӓnlӓr 
(«К.», 1914, № 385, «Дахили хәбәрләр», заметка) ʻ16 человек, приняв 
участие в демонстрациях, были приговорены главой Петербурга 
к 2 месяцам тюрьмыʼ;

Как видно из приведенных примеров, вне зависимости от 
того, к какому разряду относится  имя числительное, в текстах 
газет оно может употребляться как самостоятельно, так и в паре с 
пояснительными словами – нумеративами, которые располагаются 
в предложении между числительным и названием исчисляемого 
предмета. Наиболее активно в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» функционируют нумеративы, обозначающие меру 
длины (aršyn ʻаршинʼ), меру земельного участка (disӓtinӓ ʻдесятинаʼ, 
hiktar ʻгектарʼ), а также нумеративы, используемые при счете 
денежных средств (sum ʻрубльʼ, tijen ʻкопейкаʼ). 

Наиболее активно имена числительные функционируют в текстах 
статистических данных, относящихся к информационным жанрам. 
Здесь обнаруживаются числительные, относящиеся ко всем рас-
смотренным нами разрядам и оформленные как цифровым, так и 
буквенным и буквенно-цифровым способом. Основная причина, по 
которой примеры из текстов статистических данных отсутствуют в 
данном параграфе, связана с тем, что статистические данные – это, 
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как правило, таблицы с цифрами и соответствующими комментари-
ями. Однако такой материал является не лучшим показателем исполь-
зования в языке грамматических средств. В целом, как видно из при-
меров, помимо текстов статистических данных, наиболее активно 
имена числительные обнаруживаются в текстах заметок и объявле-
ний, которые также относятся к информационным жанрам. Сравни-
тельно реже имена числительные обнаруживаются в текстах анали-
тических и художественно-публицистических жанров.

1.5. Наречие

Как известно, наречие – это самостоятельная и неизменяемая 
часть речи, обозначающая признак действия или качества предмета. 
В историческом плане в тюркских языках формирование и развитие 
наречий соотносится с процессом выделения из состава именных 
частей речи определенной частеречной группы, характеризующейся 
выражением признака того или иного явления [Щербак, 1987, с. 13]. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно рассматривать функциониро-
вание наречий в текстах татароязычных арабографических газетных 
текстов начала ХХ века именно в рамках изучения функционирова-
ния именных частей речи.

Следует отметить, что в рамках грамматической системы газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» наречие определяется в каче-
стве наименее устойчивых морфологических категорий. Прежде 
всего это объясняется регулярным переходом части наречий к таким 
служебным словам, как союзы, послелоги и частицы. Также наречия 
в текстах газет в рамках некоторых грамматических признаков сбли-
жаются с прилагательными, что отражается, например, в сходстве в 
вопросе образования степеней некоторых наречий, а также в выпол-
нении некоторых функций на синтаксическом уровне. Кроме того, 
регулярная взаимосвязь наречия с другими частями речи создает 
затруднение в установлении определенных лексико-грамматических 
границ между данными частями речи.

Так или иначе, наречия, функционирующие в текстах исследуе-
мых газет, как и в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 320], на лексико-грамматическом уровне 
делятся на определительные и обстоятельственные, которые, в свою 
очередь, также распадаются на соответствующие группы. 
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Определительные наречия, обнаруживающиеся в текстах, упо-

требляются для передачи качественной и количественной характери-
стики действиям и признакам и, соответственно, распадаются на две 
группы: наречия образа действия и наречия меры и степени.

Наречия образа действия употребляются в текстах для выраже-
ния качества, образа, а также способа действия. Для реализации дан-
ной функции в текстах газет нами было зафиксировано употребле-
ние таких наречий, как rӓxӓt ʻхорошоʼ, tuqtausyz ʻнепрерывноʼ, načar 
ʻплохоʼ, ciŋel ʻлегкоʼ, berdӓn ʻвсеобщеʼ, uldyqča ʻдостаточноʼ, ӓsasly 
suratdӓ ʻосновательноʼ и т.д.: Bezneŋ šundyj andan mondan ğyjlem 
xasil itkän kešeläremezdän millätemez darelfönün betergän kešelärneŋ 
xezmäten kötä bašlady («Б.т.», 1906, № 28, «Яңа мөхәрирдән», ста-
тья) ʻНаш народ начал ждать от таких людей, как попало создающих 
науку, работу как от людей, закончивших университетыʼ; Menӓ šundan 
istifadӓ iteb baǧzy kešelӓr bušlaj gazeta uqu julyna kergӓnlӓr. («В.», 1913, 
№ 1216, «Газета каракларына») ʻВоспользовавшись этим, некоторые 
люди вступили на путь бесплатного чтения газетʼ; Inqyjlabnyŋ bolaj 
tiz kütӓreleb kitüwenӓ, Ӓdirnӓ mödafiǧy Šökre pašanyŋ… Kamil pašaǧa 
birgӓn telegram, jӓš töreklӓrgӓ mӓǧlum buluwy sӓbӓb bulǧan («К.», 
1913, № 26, «Сугыш вә солых хәбәрләре», заметка) ʻПричиной такого 
быстрого разгорания революции, стало раскрытие младотуркам 
информации о телеграмме, переданной Камиль паше от защитника 
Эдирне Шукру пашы…ʼ.

Наречия меры и степени в текстах газет употребляются для 
обозначения определенного или неопределенного количества. Кроме 
того, они могут выражать меру или степень действия или признака. 
В текстах нами было зафиксировано употребление таких наречий 
меры и степени, как bajtaq ʻдовольно многоʼ, bik ʻоченьʼ, beraz 
ʻнемногоʼ, nyq ̒ оченьʼ, artyq ̒ черезчур многоʼ, ǧajӓt ̒ исключительноʼ, 
tӓmam ʻокончательноʼ и т.д.: Čalyšalar gäcä köndez… («Б.т.», 1906, 
№ 31, «Шигырь», художественное повествование) ʻРаботают 
безостановочно...ʼ; Japonijӓdӓ mӓšrütijӓt iǧlan iteleb Milӓt mӓclese 
ačylǧanǧa bajtaq ütsӓ dӓ, monda Milӓt mӓclese bik köčsez ide («В.», 
1913, № 1131 «Япониядә парламентаризм», статья) ʻНесмотря на то, 
что прошло много времени с тех пор, как в Японии был объявлен 
конституционный режим и был создан Национальный совет, он 
был очень слабымʼ; Min kamisijӓdӓ ӓǧza buldyǧym öčen buŋarǧa bik 
ӓhӓmijӓt birӓm («К.», 1913, № 259, «Петербург мәктүпләре», очерк) 
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ʻПо причине того, что я являюсь членом комиссии, уделяю большое 
внимание этомуʼ.

Обстоятельственные наречия, функционирующие в текстах 
газет, употребляются для выражения обстоятельств осуществления 
того или иного действия. При этом, обстоятельства могут раскрывать 
локализацию, временной отрезок, цель и причину действия.

Наиболее распространенной группой обстоятельственных наре-
чий, обнаруживающихся в текстах, являются наречия времени. Нами 
было зафиксировано функционирование таких лексических форм, 
как xӓzerendӓ ʻсейчасʼ, irtük ʻспозаранкуʼ, haman ʻвсе ещеʼ, irtӓge kön 
ʻзавтраʼ, köndӓn kön ʻежедневноʼ, aqšam ʻвечеромʼ, bügen ʻсегодняʼ, 
bašda ʻвначалеʼ, šimdi ʻсейчасʼ и т.д.: Andan soŋ irtägesen irtük šul eškä 
kerešälär («Б.т.», 1906, № 34, «Шулай кирәкме?», статья) ʻПосле этого 
на следующий день спозаранку берутся за эту работуʼ; Buŋača palak-
lar jӓxüdilӓrgӓ hičber uryn birmilӓr ide («В.», 1913, № 1148, «Г. дума», 
отчет) ̒ Ранее поляки не давали евреям вообще никаких местʼ; Jyl sajyn 
jözӓr keše taǧundan hӓlak bula («К.», 1913, № 161, «Котлымөхәммәт 
мирза Тәфкилевнең Дәүләт думасында сөйләгән нотыгы», отчет) 
ʻЕжегодно сотни человек погибают от чумыʼ.

Реже в текстах обнаруживаются наречия места. Так, нами было 
зафиксировано функционирование таких наречий, как juqary ̒ наверхʼ, 
jyraq ʻдалекоʼ, tübӓn ʻвнизʼ и т.д.: …šul zavoddan jyraq tügel šase july-
nda (taš julda) ešläüčelär bar («Б.т.», 1906, № 34, «Шулай кирәкме?», 
статья) ʻ... есть люди, работающие недалеко от завода на шоссе (на 
каменной дороге)ʼ; Juqaryda söjlӓb kildekemez ruslašdyru maqsady ilӓ 
möselmanlarnyŋ dini mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓre... mӓǧarif nӓzarӓte minis-
terstvasy qaramaǧyna tabšyryldy («В.», 1908, № 333, «Мәгарифкә акча 
күбрәк кирәк», отчет) ʻС целью русификации, о которой мы говорили 
выше, религиозные школы и медресе мусульман... были переданы 
под контроль министерства образованияʼ; Bezneŋ Kӓrlӓ qulyndan eš 
kilü jaǧyndan bašqa malajlarǧa qaraǧanda küb tübӓn torsa da, maqtan-
yrǧa böten awyl malajyndan osta ide («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң 
нишләтте!!», фельетон) ʻНесмотря на отставание нашего Кэрлэ от 
других мальчиков в плане умения работать, он был самым лучшим 
среди деревенских парней в вопросах хвастовстваʼ.

Наименьшим распространением в текстах исследуемых газет 
характеризуются наречия причины и цели: Juqqa qanlar äräm itä 
torğan juqqa canlarny fida qyla torğan waqyt ütde («Б.т.», 1906, № 30, 
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«Кавказ вакыйгалары хакында», статья) ʻПрошло то время, когда 
впустую тратилась кровь и жертвовались душиʼ; Lӓkin ömedem bušqa 
čyqdy («В.», 1913, № 1156, «Мәктәп вә мәдрәсәләрне тәфтиш», отчет) 
ʻНо моя надежда была напраснойʼ.

Как видно из приведенных примеров, на лексическом уровне 
состав наречий, употребляющихся в текстах газет, наряду с 
традиционными для рассматриваемого периода лексическими 
элементами, характеризуется наличием форм, близких к 
современному состоянию татарского литературного языка. Этот 
факт свидетельствует о постепенном формировании современных 
языковых норм начиная с начала ХХ века. При этом, в текстах также 
обнаруживаются и наречия, вошедшие в состав старотатарского 
литературного языка начала ХХ века и язык татарской периодической 
печати в частности, через османско-турецкое посредство (uldyqča 
ʻдостаточноʼ, ӓsasly suratdӓ ʻосновательноʼ, šimdi ʻсейчасʼ, gäcä 
köndez ʻбезостановочноʼ и т.д.). Такие наречия, наряду с другими 
лексико-грамматическими элементами, характерными для огузских 
языков, в частности для османско-турецкого языка рассматриваемого 
периода, являются системообразующими элементами огузированного 
варианта старотатарского литературного языка начала ХХ века, 
морфологические и лексические формы которого обнаруживаются и 
в текстах исследуемых газет. 

Следует отметить, что приведенные выше группы наречий, в том 
или ином объеме, характерны и для текстов древнетюркских и ста-
ротатарских письменных памятников, созданных начиная с XIII века 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 69, 142, 211, 261, 424]. Как отмечено в 
указанной научной работе, в период Волжской Булгарии на лекси-
ческом уровне тексты письменных памятников характеризовались 
наличием единиц, свойственных для традиционного письменного 
литературного языка, а народно-разговорные лексические элементы 
имели ограниченное распространение. Позже, в текстах, созданных 
в период Золотой Орды зафиксировано параллельное функциониро-
вание как общетюркской традиционной лексики, так и арабо-персид-
ского пласта. Тексты, созданные в период Казанского ханства уже 
характеризуются активным функционированием наречий арабского и 
персидского происхождения, тогда как в старотатарских письменных 
текстах, созданных в XVII – XVIII вв. наряду с функционированием 
арабо-персидской лексики зафиксировано активное употребление 
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наречий тюрко-татарского, в том числе огузского происхождения. 
В текстах, созданных в XIX – начале ХХ вв. на старотатарском пись-
менном литературном языке, наблюдается равное функционирова-
ние наречий тюрко-татарского и арабо-персидского происхождения 
в составе всех перечисленных нами выше лексико-грамматических 
групп наречий. При этом, особое место в функционировании ста-
ротатарского языка рассматриваемого периода занимали наречия, 
вошедшие в письменно-литературный язык через османско-турецкое 
посредство.

Таким образом, в текстах исследуемых газет зафиксировано 
функционирование наречий, относящихся как к традиционному 
общетюркскому лексическому пласту, так и олитературование народ-
но-разговорных форм, что является свидетельством постепенного 
формирования языковых норм, характерных для современного татар-
ского литературного языка. При этом, в текстах обнаруживается опре-
деленное количество наречий, характерных и для османско-турецкого 
литературного языка рассматриваемого периода, функционирование 
которых на ряду с другими лексико-грамматическими элементами, 
свойственными для огузских языков, является показателем наличия 
огузо-турецкого варианта старотатарского письменного литератур-
ного языка начала ХХ века. 

***
1. Как видно из изученных материалов, морфологическая система 

текстов газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» характеризу-
ется наличием грамматических показателей, свойственных как для 
кыпчакских, так и для огузских языков. Это позволяет нам говорить 
о функционировании в рамках текстов татароязычной арабогра-
фической периодической печати начала ХХ века, так называемого,  
огузированного варианта старотатарского письменного литератур-
ного языка, сформированного на основе лексико-грамматических 
показателей, присущих как старотатарскому, так и османско-турец-
кому литературным языкам рассматриваемого периода, с опреде-
ленным соотношением традиционных общетюркских и народно- 
разговорных грамматических элементов. При этом, присутствие 
общетюркских грамматических элементов и элементов, характерных 
для османско-турецкого литературного языка в текстах каждой из 
исследуемых газет неодинаково.  
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2. Несмотря на то, что по формальным и функциональным при-

знакам морфологическая система текстов каждой из исследованных 
нами газет близка к современному татарскому литературному языку, 
функционирование именных частей речи характеризуется определен-
ными особенностями, противопоставляющимися их функционирова-
нию в рамках современного татарского литературного языка.

Единственное число имен существительных, как и в современном 
татарском литературном языке, не имеет морфологического показа-
теля – существительное выступает в нулевой форме и обычно ука-
зывает на единичность предмета (su ʻводаʼ, mödir ʻруководительʼ). 
Множественное число имен существительных в текстах газет выра-
жается, в отличие от современного татарского литературного языка 
и подобно турецкому литературному языку, только посредством 
аффикса -lar/-lӓr (mašinalar ʻмашиныʼ, xӓreflӓr ʻбуквыʼ), что объясня-
ется влиянием орфографических традиций. 

Как и во всех тюркских языках, категория принадлежности имен 
существительных в текстах газет выражается посредством специаль-
ных грамматических показателей, часть которых функционирует и в 
современном татарском литературном языке, а часть является спец-
ифической особенностью письменного литературного языка начала 
ХХ века, в частности текстов исследуемых газет. Так, параллельно 
показателям принадлежности первого лица множественного числа 
-byz/-bez, -ybyz/-ebez, характерным для современного состояния 
татарского литературного языка, в текстах зафиксировано функцио-
нирование традиционных для старотатарского письменного литера-
турного языка рассматриваемого периода формы -myz/-mez, -ymyz/ 
-emez, тогда как второе лицо множественного числа образуется и 
вовсе строго посредством показателя -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez, традици-
онного для классического старотатарского литературного языка.

При этом, функционирование показателей принадлежности -byz/ 
-bez, -ybyz/-ebez характерно только для текстов газеты «Кояш». 
С учетом того, что данная газета, среди всех исследуемых газет 
издавалась в наиболее поздний временной отрезок, подчеркивает 
наличие общей тенденции в языке, обусловленной постепенным 
отходом от употребления традиционных грамматических элементов 
и элементов, характерных для огузских языков и стремлением к упо-
треблению народно-разговорных форм.
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Категория падежа имен существительных, функционирующих 

в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» также харак-
теризуется наличием показателей, характерных как для кыпчакских, 
так и для огузских языков. В этом плане следует выделить падеж-
ную систему имен существительных, обнаруживающихся в текстах 
газеты «Борхане таракки». В ее текстах параллельно с кыпчакским 
вариантом аффикса притяжательного падежа -nyŋ/-neŋ наиболее 
активно обнаруживается и огузский вариант -yŋ/-eŋ. Также здесь 
наряду с кыпчакским вариантом аффикса направительного падежа 
-ǧa/-gӓ, -qa/-kӓ функционирует огузский вариант -a/-ӓ, -ja/-jӓ. Вини-
тельный падеж в текстах газеты «Борхане таракки» образуется как 
посредством аффиксов кыпчакского варианта -ny/-ne, так и посред-
ством огузского варианта -y/-e, -jy/-je. В текстах всех исследуемых 
нами газет для реализации форм исходного и местно-временного 
падежей, употребляются строго, соответственно, фонетические вари-
анты -dan/-dӓn и -da/-dӓ, тогда как в современном татарском литера-
турном языке, в зависимости от основы глагола, могут функциониро-
вать, соответственно, и фонетические варианты -тан/-тән и -та/-тә.

Наиболее активное функционирование огузских аффиксов 
при реализации склонения по падежам в текстах газеты «Борхане 
таракки», прежде всего, объясняется отдаленностью Астрахани, где 
издавалась данная газета, от духовного, национального и религиоз-
ного центра татар – Казани. Это, учитывая факт проживания на тер-
ритории Астрахани разных тюркских народов, могло иметь влияние 
и на развитие языка местного татарского населения в плане склонно-
сти к употреблению традиционных общетюркских языковых форм. 
Кроме того, основываясь на географическую составляющую, можно 
говорить о возможном влиянии на язык местного татароязычного 
населения, а следовательно, и на язык газеты «Борхане таракки», 
южного диалекта крымско-татарского языка, а также османско-турец-
кого языка через крымско-татарское посредство.

В текстах исследованных нами газет имя существительное явля-
ется одной из наиболее активно используемой частью речи и обна-
руживается как в текстах информационного, так и аналитического и 
художественно-публицистического характера. Однако, как показы-
вают приведенные примеры, часть грамматических элементов более 
характерна для определенных жанров. Так, имена существительные 
с аффиксом принадлежности первого и второго лица единственного 



76 Миннуллин Б. К. Специфика морфологической структуры текстов....
числа, как правило, обнаруживаются в текстах очерков, фельетонов 
и текстах, относящихся к жанру художественное повествование. Все 
перечисленные тексты относятся к художественно-публицистиче-
ским жанрам. Также имена существительные с аффиксом принадлеж-
ности первого и второго лица единственного числа обнаруживаются 
в текстах открытых писем, которые относятся к аналитическим жан-
рам. Кроме того, имена существительные с аффиксами принадлежно-
сти второго лица множественного числа, как правило, употребляются 
в текстах фельетонов (художественно-публицистические жанры), а 
также в текстах объявлений и комментарий, относящихся к аналити-
ческим жанрам. Данный факт объясняется тем, что в текстах перечис-
ленных жанров повествование, как правило, ведется от первого лица.

3. Грамматическая система имен прилагательных, функциони-
рующих в текстах газет, в целом, близка к нормам ее функциониро-
вания в рамках современного татарского литературного языка. Так, 
имена прилагательные, функционирующие в текстах газет, с морфо-
логической точки зрения не имеют каких-либо формальных пока-
зателей, которые отличали бы их от других частей речи. При этом, 
для производных прилагательных характерно наличие словообразо-
вательных аффиксов, присущих только данной части речи (sӓdaqatle 
ʻдружелюбныйʼ, jӓmsez ʻнекрасивыйʼ, üksez ʻсиротскийʼ). В то же 
время имена прилагательные в текстах газет являются неизменяемой 
частью речи, т.е. они не склоняются и не принимают аффиксов мно-
жественного числа или аффиксов принадлежности. Исключением 
являются качественные прилагательные, которым свойственна пере-
дача степени сравнения (awyrraq ʻтяжелееʼ, iŋ kirӓkle ʻсамый нуж-
ныйʼ, bik jaxšy ʻочень хорошийʼ).

Как показывают материалы, имена прилагательные обнаружи-
ваются в текстах, отсносящихся ко всем трем жанровым группам. 
Однако наибольшее их присутствие наблюдается в текстах художе-
ственно-публицистического и аналитического характера. Так, имена 
прилагательные обнаруживаются в текстах статей, корреспонден-
ций, а также фельетонов, очерков, и в текстах, относящихся к жанру 
художественное повествование. Это объясняется тем, что наиболее 
существенной особенностью прилагательных, использованных в 
текстах газет, является способность передавать различные экспрес-
сивно-стилистические оттенки. Как известно, высокий уровень оце-
ночности и экспрессивность в первую очередь являются характерной 
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особенностью текстов художественно-публицистического характера. 
При этом, введение в текст элементов оценочности и экспрессии 
наблюдается и в аналитических жанрах, в частности в текстах статей, 
корреспонденций и рецензий. Тексты информационного характера, 
как правило, отличаются безоценочностью и нейтральностью текста. 
Однако среди них стоит выделить тексты интервью, которые отлича-
ются своей высокой экспрессией, оценочностью, обилием языковых 
средств, характерных для разговорной речи, а также тексты коммер-
ческих объявлений, где наблюдается активное использование имен 
прилагательных с целью повышения экспрессии и перечисления 
положительных свойств предлагаемого продукта или услуги.

4. Местоимения, функционирующие в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» делятся на личные, указательные, 
вопросительные, неопределенные, отрицательные и определитель-
ные. Наиболее активными в плане создания функционально-стили-
стической вариативности являются личные местоимения.

В отличие от газет «Вакыт» и «Кояш», где активно использу-
ются варианты личных местоимений, характерных для современного 
татарского литературного языка, в газете «Борхане таракки» обнару-
живается применение варианта личного местоимения первого и вто-
рого лица множественного числа bezlӓr ʻмыʼ и sezlӓr ʻвыʼ, восходя-
щего корнями к традиционным языковым формам. Также в ее текстах 
при обозначении местоимения первого лица единственного числа 
вместо кыпчакского варианта min ʻяʼ наиболее часто обнаруживается 
употребление не характерного для современного татарского литера-
турного языка огузского варианта bӓn, который был в употреблении 
как в османско-турецком языке начала XX в., так и употребляется 
в современном турецком литературном языке. Между тем, вариант 
личного местоимения первого лица единственного числа bӓn, хотя и 
редко, встречается и в текстах газеты «Вакыт», оформленных в раз-
говорном стиле, а именно, в текстах открытых писем, относящихся к 
аналитическим жанрам.

Местоимения обнаруживаются в текстах, относящихся ко всем 
трем жанровым группам. Однако личные местоимения min, bӓn ʻяʼ, 
sin ʻтыʼ, как правило, используются в текстах очерков, фельетонов и 
в текстах, относящихся к жанру художественное повествование, кото-
рые являются составной частью художественно-публицистических 
жанров, а также в текстах интервью и открытых писем, относящихся 
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к аналитическим жанрам. Данный факт объясняется тем, что для 
перечисленных жанров характерны повествование от первого лица, 
менее официальный стиль изложения и активное употребление эле-
ментов разговорной речи. При этом, вариант личного местоимения 
первого лица единственного числа bӓn активно употребляется лишь в 
текстах газеты «Борхане таракки» и реже – в текстах газеты «Вакыт», 
оформленных в разговорном стиле, а именно – в текстах открытых 
писем, авторами которых являются подписчики газеты. Также при-
нято считать, что отрицательные местоимения, образованные при 
помощи частицы hič более характерны для текстов, оформленных в 
художественном стиле, тогда как отрицательные местоимения с ком-
понентом ber чаще являются признаком разговорного стиля. В тек-
стах исследуемых газет отрицательные местоимения с компонентом 
ber активно обнаруживаются в текстах открытых писем.

5. Имена числительные, функционирующие в текстах газет, 
основываясь на их морфологические признаки, можно разделить 
на четыре разряда: количественные, порядковые, разделительные, 
приблизительные, среди которых наиболее часто используются пер-
вые два разряда. При этом, наиболее активно имена числительные 
функционируют в текстах статистических данных, относящихся к 
информационным жанрам. Здесь обнаруживаются числительные, 
относящиеся ко всем рассмотренным нами разрядам и оформлен-
ные как цифровым, так и буквенным и буквенно-цифровым спосо-
бом. Помимо текстов статистических данных, имена числительные 
обнаруживаются в текстах заметок и объявлений, которые также 
относятся к информационным жанрам. Сравнительно реже имена 
числительные обнаруживаются в текстах аналитических и художе-
ственно-публицистических жанров. 

6. Наречия, функционирующие в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш», делятся на два разряда: определительные и обсто-
ятельственные наречия, которые, в свою очередь, также распадаются 
на несколько групп. При этом, тексты газет не противопоставля-
ются друг другу в плане функционирования наречий. Так, наиболее 
широкое распространение в текстах всех исследуемых нами газет 
получили наречия образа действия и наречия меры и степени, отно-
сящиеся к разряду определительных местоимений. Также зафикси-
ровано активное функционирование наречий времени, относящихся 
к обстоятельственным наречиям. При этом, наречия места, а также 
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наречия причины и цели, также относящиеся к обстоятельственным 
наречиям, в текстах имеют ограниченное распространение.

Следует отметить, что на лексическом уровне состав всех раз-
рядов наречий, употребляющихся в текстах газет, характеризуется 
наличием традиционных для рассматриваемого периода лексиче-
ских элементов, а также форм, близких к современному состоянию 
татарского литературного языка, что говорит о постепенном фор-
мировании современных языковых норм начиная с начала ХХ века. 
Также в текстах зафиксировано функционирование наречий, вошед-
ших в состав старотатарского литературного языка начала ХХ века 
через османско-турецкое посредство (uldyqča ʻдостаточноʼ, ӓsasly 
suratdӓ ʻосновательноʼ, šimdi ʻсейчасʼ, gäcä köndez ʻбезостановочноʼ 
и т.д.). Эти примеры определяются в качестве системообразующих 
элементов огузированного варианта старотатарского литературного 
языка начала ХХ века. 



ГЛАВА II 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
НЕЛИЧНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Как известно, глагол обозначает действие или состояние предмета 
либо лица, как процесс, протекающий во времени и характеризуется 
наличием категорий залога, наклонения, времени, отрицания, лица и 
числа, а также различных способов передачи характера протекания 
действия и его модальных оттенков [Татар грамматикасы, 2016, б. 
109]. Еще в первых грамматиках татарского языка учеными уделяется 
определенное внимание вопросам изучения глагола. Если в дорево-
люционный период развития татарского языкознания глагол изуча-
ется менее активно, то послеоктябрьский период ознаменован новым 
этапом в изучении морфологической системы татарского языка. На 
начальном этапе изучения татарского глагола особую роль сыграли 
работы таких тюркологов, как И. Гиганов (1801), М. Иванов (1842), 
А. Казембек (1846), А. Троянский (1860), Х. Фаизханов (1887), К. 
Насыри (1895), Г. Нугайбек (1911), Г. Ибрагимов (1918), Дж. Валиди 
(1919), Г. Алпаров (1926), Д.Г. Тумашева (1964)  и т.д.      

Глагол является одной из наиболее развитых частей речи, функ-
ционирующих в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш». 
По сравнению с остальными частями речи, глагол располагает боль-
шим набором морфологических категорий и, следовательно, отли-
чается более активным употреблением различных грамматических 
форм. Тот факт, что глагол играет определяющую роль при выраже-
нии того или иного события в динамике также является актуальной 
характерной особенностью при формировании текстов некоторых 
аналитических и художественно-публицистических жанров.
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В исследованных нами текстах глагол как часть речи, помимо 

личных грамматических и лексико-грамматических форм, состоит из 
так называемого собственного глагола и из неличных форм, совме-
щающих признаки и свойства некоторых других частей речи. Тако-
выми являются инфинитив, причастие, деепричастие, имя действия 
и модальные формы. В настоящей монографии изучение функциони-
рования глагола в рамках грамматической системы языка татарской 
периодической печати начала ХХ века осуществляется на основе двух 
глагольных групп: личные формы глагола и неличные формы глагола. 

Неличные формы глагола, функционирующие в языке иссле-
дуемых нами газет, как и в современном татарском литературном 
языке, не обладают категориями лица, числа, залога, а также не могут 
выполнять функции глагольного сказуемого на синтаксическом 
уровне. При этом, неличные формы глагола, к которым относятся 
инфинитив, причастие, деепричастие и имя действия, характеризу-
ются наличием общих глагольных свойств. Однако в силу того, что 
обладают качествами, присущими для других частей речи, в предло-
жении они выполняют различные синтаксические функции, не при-
сущие глаголам.

2.1. Причастие

Одной из наиболее сложных грамматических категорий, функци-
онирующих в системе неличных глагольных форм языка татарской 
периодической печати начала ХХ века является причастие. Cогласно 
наиболее распространенному в тюркологии мнению, причастия 
своими корнями восходят к отглагольным именам с синкретичным 
значением [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 444]. Многозначность и 
полифункциональность причастий, обнаруживающихся в исследуе- 
мых нами текстах, в первую очередь объясняется полисемантиче-
ским содержанием их основ. Данная категория, характеризующаяся 
своей глагольно-именной формой, как правило, выражает то или иное 
действие, приписываемое определенному лицу или предмету в каче-
стве его внутреннего признака или свойства. При этом, также, как и 
в тюркских языках [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 444], в частности 
в татарском языке и в его диалектах [Юсупов, 2004, с. 20], причастия, 
функционирующие в текстах исследуемых нами газет, характеризу-
ются наличием в себе признаков глагола и имени прилагательного. 
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В отличие от других неличных форм глагола причастие имеет вре-
менную характеристику. В исследуемых нами текстах наблюдается 
функционирование причастий настоящего, прошедшего и будущего 
времени. 

Причастия прошедшего времени

Причастие прошедшего времени в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» представлено несколькими формами, 
среди которых обнаруживаются характерные как для кыпчакских, 
так и огузских языков. С одной стороны данный факт может вос-
приниматься как свидетельство влияния языков огузской группы на 
татарский литературный язык конца XIX – начала XX вв., а именно 
османско-турецкого языка. С другой стороны, в данном случае также 
уместно говорить о функционировании в языке исследуемых нами 
газет традиционных языковых форм, характерных для преобладаю-
щего большинства тюркских языков. 

Наиболее активно в рассматриваемых текстах функционирует 
форма причастия прошедшего времени на -ǧan, характерная для кып-
чакских языков, в том числе для современного татарского литератур-
ного языка и его диалектов. Кроме того, в текстах обнаруживается 
форма на -myš, характерная для огузских языков, но употреблявшаяся 
в татарском литературном языке до первой четверти XX века. Сле-
дует отметить, что на сегодняшний день форма на -myš спорадиче-
ски встречается лишь в диалектах татарского литературного языка. 
Менее активно в текстах газет обнаруживаются формы причастия 
прошедшего времени на -an, -dуq и на -maqda ulan (bulǧan), характер-
ные для огузских языков.

Форма на ǧan 

Данная форма, характерная для кыпчакской группы тюркских 
языков, в частности для современного татарского литературного 
языка, в исследуемых нами текстах является наиболее активно функ-
ционирующей и продуктивной формой причастия прошедшего вре-
мени. В текстах также представлены алломорфы – варианты -gӓn, 
-qan, -kӓn. Составными элементами данной формы являются аффиксы 
отглагольных прилагательных -q и -an, которые изначально не имели 
временной и залоговой дифференциации, а обозначали результат дей-
ствия [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 446]. В текстах исследуемых 
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нами газет причастие на -ǧan обозначает процессуальный признак 
предмета в плане прошедшего времени. В зависимости от контекста, 
характеризует предмет, лицо по действию, совершающемуся одно-
временно с основным действием, а также может выражать постоян-
ный признак предмета.

В исследуемых текстах, форма на -ǧan, как правило, употре-
бляется в атрибутивном, субстантивированном значениях, а также 
в значении имени действия. При употреблении причастия на -ǧan в 
атрибутивном значении, определяемым могут выступать слова, обо-
значающие субъект: Šunyŋ öčen hӓmӓse ber tösdӓ čuar kijem kigӓn sal-
datlarny baraban wӓ muziq tawyšlary berlӓ kamanda iteb, ajlarča jyllarča 
bergӓ jörergӓ sikerergӓ mӓcbür itӓlӓr («Б.т.», 1906, № 42, «Шулай 
кирәкме?», статья) ʻПоэтому всех солдатов, одетых в одинаковую 
пеструю одежду, командуя при помощи барабанов и музыки, меся-
цами, годами заставляют маршировать, прыгать вместеʼ; Irtӓ belӓn 
kilgӓn dustymny čӓj belӓn syjlau ber dӓ xӓteremӓ kilmӓgӓn ide («В.», 
1909, № 636, «Юк-бар», очерк) ʻЯ не подумал о том, чтобы угостить 
чаем пришедшего с утра другаʼ; Qalǧan öč firqӓ tarafdarlary baǧzy ber 
mӓsӓlӓlӓrdӓ ber süzgӓ kilӓ almasalar da... («К.», 1913, № 75, «Кытайда 
сайлаулар», статья) ʻНесмотря на то, что оставшиеся три партии в 
некоторых вопросах, так и не смогли прийти к единой мысли...ʼ.

Также при употреблении причастия на -ǧan в атрибутивном зна-
чении, определяемым могут выступать слова, обозначающие объект: 
Ǧasudarstvalardaǧy ǧadӓlӓtsezlek östenӓ salynǧan tӓrtiblӓr üzgӓreb jaŋa 
tormyšnyŋ bašlanǧanyny kürsӓtӓder («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗитархан 
октябрь 24», статья) ʻЭто является свидетельством начала новой 
жизни после изменения правил, наложенных на бесправие в государ-
ствахʼ; Šul möbarӓk qarčyqnyŋ ber waqyt minem jemerelgӓn xӓteremne 
tözӓtüwe… isemӓ töšӓ («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное 
повествование) ʻЯ вспоминаю, как однажды эта уважаемая старушка 
излечила мою разбитую душу...ʼ; Xalyq tarafyndan sajlanǧan ӓǧzalar 
öč jyl mödӓtenӓ sajlanyrlar («К.», 1917, № 1130, «Казан губернасын-
дагы мөселманнар съезды», отчет) ̒ Члены, избранные народом, изби-
раются на трехлетний срокʼ.

Реже в текстах исследуемых нами газет причастие прошедшего 
времени на -ǧan, функционируя в атрибутивном значении, является 
определением слов, обозначающих место: Menӓ bez šӓkerdlӓrneŋ 
ǧaciz ulǧan jerlӓre ošbu jerlӓrder («Б.т.», 1907, № 116, «Шәкерт 
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галәме», статья) ʻВот эти земли являются нашими растерянными зем-
лями учащихсяʼ; Xӓzer suǧyšnyŋ iŋ qyzǧan jere Čanaqqalǧӓ saxilendӓ 
(«В.», 1915, № 1752, «Сугышның барышы», статья) ʻСейчас самая 
напряженная точка войны находится на побережье Чанаккалеʼ; Ütkӓn 
cӓj saldat pavirkasy waqytynda biš volosdan cyjylǧan zapas saldatny min 
torǧan Maqar awylynda tikšerü bulǧan ide («К.», 1913, № 75, «Стәр-
летамак өязе мөселманларында эчү», корреспонденция) ʻПрошлым 
летом во время солдатской поверки, в деревне Макар, где я жил, про-
водилась проверка солдатов запаса, собравшихся из пяти волостейʼ.

Кроме того, в текстах исследуемых нами газет обнаруживаются 
причастия прошедшего времени на -ǧan, которые являются определе-
нием слов, обозначающих время: Anyŋ tirӓn fiker ijӓse ber zat ikӓnlege 
bezgӓ šul ütkӓn zamanlarduq mӓǧlüm ide («Б.т.», 1911, № 139, «Газе-
талардан», обзор периодической печати) ʻМы еще с этих давних пор 
знали, что он является человеком глубокомыслящимʼ; … tup atylǧan 
waqytlardaǧy dӓhšӓt wӓ fӓlӓkӓtneŋ ǧajӓt zur bulǧanlyǧyn söjlӓgӓnlӓr 
(«В.», 1915, № 1752, «Ковно дәһшәтләре», статья) ʻ...рассказали, что 
ужас и бедствие во время бомбежки были очень сильнымиʼ; Hӓm 
čynlab da kapitulatsijӓ mӓsӓlӓlӓre julǧa salynyb kitӓr šikelle kürengӓn bu 
daqiqada suǧyš bašlau töreklӓr öčen ap ačyq ber sӓjӓsӓtsezlekdӓn bašqa 
ber nӓrsӓ bulmas ide («К.», 1914, № 512, «Гомуми Яурупа сугышы», 
статья) ʻИ вправду, в данную минуту, когда кажется, что вопросы 
капитуляции вот-вот встанут на рельсы, объявление войны стало бы 
для Турции самой что ни на есть настоящей аполитичностьюʼ.

Как было отмечено выше, причастие прошедшего времени на -ǧan 
в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» также может 
употребляться без определяемого слова и выражать значение конста-
тации действия и имени действия. При этом, графически наблюда-
ется употребление различных форм падежей. Следует отметить, что 
наиболее активно в исследуемых нами текстах обнаруживаются при-
частия рассматриваемой формы в винительном, направительном и 
местно-временном падежах.

Форма причастия прошедшего времени на -ǧan в винитель-
ном падеже, как правило, выражает значение имени действия. При 
этом, употребление аффиксов принадлежности не несет в себе 
какую-либо смысловую нагрузку: Bez bolaj bulǧač hamanda alǧa 
kitӓ almaǧanymyzny kürsӓtergӓ tyryšamyz («Б.т.», 1906, № 29, «Уку 
хакында», статья) ʻТак мы стараемся показать, что до сих пор не 
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смогли спрогрессироватьʼ; Čanaq Qalǧӓ buǧazy ačylǧanny köteb 
toručy paraxodlar 130 ǧa tuldy («В.», 1912, № 956, «Төркия – Италия 
сугышы», заметка) ʻКоличество пароходов, ожидающих открытия 
пролива Дарданеллы возросло до 130ʼ; Biktimer sabyr jeget ide: ul üzen 
sükkӓnne, qyjnaǧanny da kütӓrӓ, hӓm üzeneŋ šul syjfaty belӓn maqtana 
da ide («К.», 1913, № 259, «Биктимер ачуланды», фельетон) ʻБикти-
мер был терпеливым парнем: он терпел даже когда его ругали, били и 
очень гордился этой своей чертойʼ.

Форма на -ǧan в направительном падеже в текстах газет, как 
правило, указывает на причину совершения действия. При этом 
использование аффиксов принадлежности не наблюдается: Šunyŋ ilӓ 
bӓrabӓr, bu mӓmlӓkӓtdӓ hič kötelmӓgӓn ešlӓr pӓk tizlek ilӓ mӓjdanǧa 
kilüwe mömkin bulǧanǧa, kisӓkdӓn ӓllӓ nindi waqyjǧalar čyǧyb quju… 
ixtimaly totyladyr («В.», 1909, № 470, «Яңы Төркия вә солтанның 
тәхет хатбәсе», обозрение) ʻНаряду с этим, по причине того, что в 
данном государстве очень быстро могут произойти абсолютно нео-
жиданные вещи, держится в уме возможность неожиданного воз-
никновения каких-либо событий...ʼ;   Töreklӓrneŋ maqsudlary da 
Balqan xökümӓtlӓreneŋ maqsudlary belӓn ber bulǧanǧa Černagorijӓneŋ 
Avstrijӓgӓ qaršy möǧamӓlӓsenӓ… šadlanalar («К.», 1913, № 108, «Арна-
утлык мәсьәләсенең читенләшүе», статья) ̒ По причине того, что цели 
Турции совпадают с целями балканских государств, они радуются 
отрицательному настрою Черногории по отношению к Австрии...ʼ.

Следует отметить, что в отличие от текстов газет «Вакыт» и 
«Кояш», где форма причастия прошедшего времени на -ǧan в напра-
вительном падеже имеет широкое распространение, она не является 
характерной формой для текстов газеты «Борхане таракки». В дан-
ном случае, для передачи значения причины совершения того или 
иного действия, как правило, употребляется форма на -ǧan, которая 
осложняется субстантивным аффиксом -lyq и приобретает аффикс 
исходного падежа (uqyǧanlyqdan ʻпо причине того, что прочиталʼ, 
belgӓnlekdӓn ʻпо причине того, что зналʼ, kürgӓnlekdӓn ʻпо причине 
того, что виделʼ и т.д.): Ǧasudarstvalar bik zur bulǧanlyqdan hӓm 
ǧasudarstvalarda küb törle ešlӓr bulǧanlyqdan padšah ber üze genӓ bu 
ǧasudarstvanyŋ ešlӓren qarab beterӓ almyj («Б.т.», 1906, № 30, «Пра-
вовой государство», статья) ʻПо причине того, что государства явля-
ются очень большими и в государствах есть много разных дел, царь 
не может в одиночку рассматривать дела этого государстваʼ.
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Следует отметить, что на сегодняшний день форма причастия 

прошедшего времени на -ǧanlyq активна в нагорном говоре среднего 
диалекта современного татарского литературного языка [Юсупов, 
2004, с. 110]. Также в текстах газеты «Борхане таракки» для передачи 
причинно-следственных отношений употребляется форма причастия 
на -dyq в направительном падеже, как правило, осложненная аффик-
сом принадлежности в паре с послелогом kürӓ ʻввиду, вследствие, 
по причинеʼ (buldyǧyna kürӓ ʻпо причине того, что былоʼ, aldyǧyna 
kürӓ ʻпо причине того, что взялʼ, ačdyǧyna kürӓ ʻпо причине того, что 
открылʼ и т.д.). Последняя форма считается специфической особен-
ностью огузских языков, а по синтаксическим функциям соответ-
ствует кыпчакской форме причастия прошедшего времени на -ǧan 
[Юсупов, 2004, с. 116].

В местно-временном падеже рассматриваемая форма прошедшего 
времени в текстах исследуемых нами газет обычно выражает соотно-
шение двух действий вне зависимости от временных рамок: Ingiltӓrӓ 
kral wӓ kraličӓse Edinburg šӓhӓrendӓ vokzaldan sarajǧa barǧanda 
sufražistkalar arbaǧa üzlӓreneŋ tӓlӓblӓre jasalǧan proklamatsijalaryn, 
risalӓlӓren hӓm kӓǧyddan jasalǧan ber šar yrǧytdylar («В.», 1914, 
№ 1524, «Хариҗи хәбәрләр», заметка) ʻВ Эдинбурге, во время 
перемещения английского короля и королевы из вокзала во дворец, 
суфражистки бросили в карету прокламации со своими условиями, 
трактаты и шарик, сделанный из бумагиʼ; Üzenӓ qaršy kilӓ torǧan 
avstrijӓ ǧaskӓrenӓ totašyr wӓ šulaj iteb, krepost alynǧanda ӓsir töšüdӓn 
qotylyb qalyr ide («К.», 1914, № 577, «Гарби Галиция мәйданыннан», 
статья) ʻОн бы объединился с идущей ему на встречу австрийской 
армией и, таким образом, избавился бы от попадания в плен при 
взятии крепостиʼ. 

В некоторых текстах форма причастия на -ǧan в местно-вре-
менном падеже употребляется в значении предполагаемого условия 
совершения действия. Функционирование данной формы причастия 
в вышеуказанном значении зафиксировано и в современном татар-
ском литературном языке, а также в говорах среднего диалекта [Юсу-
пов, 2004, с. 101]. При этом важно понимать, что значение условия, 
выраженное рассматриваемой формой, в отличие от личных форм 
условного наклонения, всегда относится к неопределенному лицу: 
Ӓwӓlge tormyšqa qaraǧanda xӓzerge tormyšymyz bašqara bašladyǧy 
kürenӓ («Б.т.», 1906, № 39, «Беренче адым», статья) ʻЕсли посмотреть 
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на предыдущую жизнь, заметно, что наше нынешнее положение 
стало менятьсяʼ; Šahidlӓrneŋ söjlӓülӓrenӓ qaraǧanda bu došmanlyqǧa 
sӓbӓb bulǧan nӓrsӓ dӓ Daud belӓn mӓrxüm Syrtlanof arasynda tabiǧat 
wӓ tӓrbijӓ cӓhӓtendӓn ber bersenӓ bik xilaf bulǧan ber bašqalyq idege 
aŋlašyldy… («В.», 1913, № 1216, «Депутат Сыртлановның үтерелүе 
хакында (Мәхкәмә залындан)», репортаж) ʻЕсли обратиться к пока-
заниям свидетелей, прояснилось, что причиной такой вражды стало 
нечто иное, возникшее на почве расхождения в характерах и воспита-
нии…ʼ; Nömaiš bulmaǧanda bu xӓrӓkӓtneŋ mӓǧnӓse bik ačyqdyr («К.», 
1915, № 731, «Мәркәздә сугышлар башлану алдыннан», статья) ʻПри 
условии, что демонстрации не будет, значение этого движения вполне 
понятноʼ.

При замещении субъекта или объекта причастие прошедшего 
времени на -ǧan субстантивируется, т.е. употребляется без опреде-
ляемого слова. При этом, рассматриваемая форма может принимать 
аффиксы принадлежности, числа и падежа и, как правило, выражает 
имя действующего лица либо объект действия: Xӓzer bulǧanlarǧa 
aŋlatyldyqdan soŋra, xӓlfӓmez dӓ bu fikerne xuš küreb,… kamisija 
sajlauǧa qarar birelde («Б.т.», 1906, № 44, «Бер еллык бәйрәм», ста-
тья) ʻПосле того, как объяснили готовым, учитель, тоже положи-
тельно восприняв данную идею,... было принято решение избирать 
комиссиюʼ; Qušqanny ešli torǧan Duma cyjarǧa tyryšučylar ministrlar 
öčen bik küŋel bolǧatqyč ber eš bulyb qujdy («Б.т.», 1912, № 47, «Ледбал 
вә Горький компанияләре турында берничә сүз», статья) ʻСтарающи-
еся собрать Думу, делающую все, что поручат, стали для министров 
очень противной проблемойʼ; Möxbirlӓrgӓ anda baryrǧa röxsӓt birelmi, 
elekdӓn barǧanlaryn da qajtardyq...(«В.», 1912, № 1077, «Истанбул 
мәктүпләре. III», очерк) ʻКорреспондентам не разрешается туда 
ехать, мы вернули и тех, кто уехал раньше»ʼ; ...uzǧan barǧannyŋ ǧӓjeb 
wӓ qyjyqlaryn taǧy da nyqlabraq tikšerӓ bašladylar («К.», 1913, № 148, 
«Минзәлә өязендән», корреспонденция) ʻ...начали еще щепетильнее 
перемывать косточки прохожимʼ.

По мнению некоторых ученых причастие на -ǧan в местно-вре-
менном падеже по своим функциям приближается к деепричастиям 
и выражает действие, совершающееся параллельно с действием, 
выраженным личной формой глагола [Юсупов, 2004, с. 100]. Сле-
дует отметить, что данная форма причастия прошедшего времени, 
наряду с современным татарским литературным языком и его диалек-
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тами, активно функционирует в других тюркских языках, в частно-
сти в башкирском, киргизском, узбекском, туркменском, кумыкском, 
ногайском и т.д. [Гаджиева, 1963, с. 60].

Отрицательная форма причастия прошедшего времени на -ǧan 
в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» образуется 
при помощи отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая добавляется 
к глагольной основе: Üzeneŋ jӓšӓgӓn ǧasudarstvasynda tügel bӓlki 
üzeneŋ küršesendӓ ni bulǧanny belӓse kilmӓgӓn bu milӓtne… («Б.т.», 
1906, № 42, «Хаҗитархан ноябрь 14», статья) ʻЭто государство, 
не желающее знать не только что происходит в своем государстве, 
но и то, что происходит у соседей…ʼ; Šulaj iteb, awyllarda jӓtimlӓr 
hič tarafdan jӓrdӓm kürmӓgӓn wӓ tӓmam tašlanǧan xӓldӓ… jyldan jyl 
kübӓjӓ barmaqdadyr («В.», 1913, № 1240, «Авылларда ятимнәр өчен 
эш сөю йортлары», статья) ʻТаким образом, в деревнях количество 
сирот растет из года в год, не получая помощи ни с какой стороны и 
в заброшенном положении...ʼ; Šӓhӓr idarӓse jorty aldynda bӓjrӓmlӓrdӓ 
wӓ bašqa könlӓrdӓ kürelmӓgӓn ber jaŋalyq wӓ bašqalyq, Sintralni wӓ 
Puškinski kebek Ufanyŋ zurraq uramlarynda bigrӓk canly  («К.», 1915, 
№ 742, «Уфада йолдыз сату көне», статья) ʻПеред домом Городской 
управы какое-то новшество и отличие, не виданное в праздничные и 
другие дни, на более крупных улицах Уфы, таких, как Центральная и 
Пушкинская, особенно оживленноʼ. 

Форма на -myš

Рассматриваемая форма в текстах исследуемых нами газет упо-
требляется, как и форма на -ǧan, для выражения признака или свой-
ства предмета, лица по действию в плане прошедшего времени. 
Однако, как показывают наши материалы, в преобладающем боль-
шинстве случаев, форма на -myš указывает не столько на действие во 
времени, а на качество или постоянный признак предмета либо лица, 
как результат совершившегося действия. 

По сравнению с формой на -ǧan, в текстах исследуемых нами 
газет рассматриваемая форма получила менее широкое распростра-
нение. Говоря о характере функционирования формы причастия про-
шедшего времени на -myš в текстах татарской периодической печати 
начала ХХ века, уместно подчеркнуть ее спорадичность. Так, наибо-
лее активно данная форма употребляется в текстах газеты «Борхане 
таракки», а в текстах газеты «Вакыт» ее функционирование крайне 
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нерегулярное. В газете «Кояш» рассматриваемая форма имеет очень 
низкую активность. При этом, в текстах всех исследуемых нами газе-
тах, где вместо формы на -ǧan используется форма на -myš, обнару-
живаются грамматические и лексические особенности, характерные 
для языков огузской группы, в частности османско-турецкого языка 
рассматриваемого периода. Данный факт объясняется тем, что форма 
на -myš входит в число первичных признаков, составляющих харак-
теристику западноогузских языков [Грунина, 1991, с. 131] и подчер-
кивает важность учитывания языковых особенностей конкретного 
автора в формировании публицистического текста. 

Сегодня причастие прошедшего времени на -myš не является 
частью грамматической системы современного татарского литера-
турного языка, а в ее говорах имеет крайне ограниченное употре-
бление [Юсупов, 2004, с. 111]. В то же время, следует отметить, что 
в современном татарском литературном языке можно обнаружить 
употребление формы на -myš в составе лексикализованных единиц 
(язмыш ʻсудьбаʼ, тормыш ʻжизньʼ и т.д.), а также при образовании 
имен прилагательных (укымышлылык ʻобразованностьʼ, укымышлы 
ʻобразованныйʼ и т.д.). Между тем, вплоть до первой четверти XX 
века, наряду с формой причастия прошедшего времени на -ǧan, рас-
сматриваемая форма регулярно обнаруживается как в текстах тюр-
ко-татарских, так и старотатарских письменных памятников [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 179, 744]. 

Подобную языковую вариативность в определенные периоды раз-
вития тюркских языков следует воспринимать в качестве нормы. Так, 
в кыпчакско-огузском литературном языке причастие на -myš высту-
пает параллельно с причастием на -ǧan, однако его функции значи-
тельно ограничены [Наджип, 1978, с. 26]. Схожую картину, на при-
мере газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», мы обнаруживаем 
и в грамматической системе языка татарской периодической печати 
начала ХХ века.

В текстах исследуемых нами газет временное значение причастия 
прошедшего времени на -myš, в отличие от форм на -an и на -dyq, кото-
рые также характерны для грамматической системы языка татарской 
периодической печати начала ХХ века, является абсолютным, оно не 
зависимо от времени действия, выраженного глаголом личной формы. 
В текстах газет форма на -myš, как правило, употребляется в атрибу-
тивном значении и служит определением к словам, выражающим зна-
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чение субъекта или объекта действия: Orenburg okrugyndaǧy mӓǧӓrif 
mӓmurlary xӓzer möselman mӓktӓblӓrenӓ 31 nče martda mӓǧӓrif minisn-
try tarafyndan tasdyjq qylynmyš jaŋa pravilalarny kertmӓk ilӓn mӓšǧüllӓr 
(«Б.т.», 1906, № 42, «Газеталардан», обзор периодической печати) 
ʻРаботники образования Оренбургского округа сейчас заняты внедре-
нием в мусульманские школы новых правил, утвержденных 31 марта 
министром образованияʼ; Iske tarixymyzǧa ǧaid ularaq rusča jazylmyš 
ni qadӓr ӓsӓr var isa cömlӓsenӓ tӓrcemӓ wӓ nӓšer itmӓk lazemder («В.», 
1908, № 333, «Болгар хәрабәләре һәм борынгы болгарлар», рецензия) 
ʻКаждое произведение о нашей истории, написанные на русском 
языке, должно быть переведено и опубликованоʼ; Bugen bu mӓclesdӓ 
mözakӓrӓjӓ qunylmyš mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓreŋ islaxy mӓsӓlӓse 20, 30 
sӓnӓ qadӓr durmadan söjlӓnde, jazyldy, fӓqat bunlar hӓb kӓǧydda, ǧazӓtӓ 
sötünlӓrendӓ qaldy («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә 
мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻПоставленная сегодня на обсуж-
дение проблема реформирования школ и медресе, не останавливаясь 
обсуждалась, писалась на протяжении 20-30 лет, однако все это так и 
осталось на бумаге, газетных колонкахʼ.

В атрибутивной функции рассматриваемая форма является опре-
делением к словам, выражающим состояние: Bijek Piter zamanynda 
Rusijӓ, Moskva ӓtrafyna tӓmamilӓ cyjylmyš, nyǧajmyš ber xӓldӓ ide 
(«В.», 1909, № 488, «Полтава мөхарабәсе», заметка) ʻВо время Велим-
кого Петра Россия была в положении, когда она полностью была 
собрана вокруг Москвы и окреплаʼ.

Как видно, пример относящийся к газете «Кояш», а также текст 
указанной статьи в целом, в языковом плане выпадает из общей кар-
тины лексико-грамматического построения текстов данной газеты, 
и на фоне преобладающего большинства остальных текстов, опу-
бликованных в газете, создавая вариативность нормы письменного 
татарского литературного языка рассматриваемого периода за счет 
употребления лексических (mözakӓrӓ ʻобсуждениеʼ, sӓnӓ ʻгодʼ, dur-
madan ʻнепрерывноʼ, hӓb ʻвсе, весьʼ, kӓǧyd ʻбумагаʼ, ǧazӓtӓ ʻгазетаʼ, 
sötün ʻколонкаʼ, para ʻденьгиʼ и т.д.) и грамматических (mözakӓrӓjӓ, 
mӓdrӓsӓlӓreŋ, durmadan, čyqarylan и т.д.) элементов, характерных 
для огузских языков, в частности османско-турецкого литературного 
языка начала ХХ века, воспринимается в качестве исключения. Дан-
ный факт в очередной раз подчеркивает важность языковых предпо-
чтений автора конкретной статьи в вопросе формирования как лек-
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сико-грамматической, так и стилистической системы текста статьи и 
языка газеты в целом.

Отрицательная форма причастия прошедшего времени на -myš 
образуется при помощи отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая при-
соединяется к основе глагола. В целом данная форма обнаруживается 
в текстах рассматриваемых газет редко. Чаще всего она встречается 
в текстах газеты «Борхане таракки»: Hičber xyjalǧa kilmӓmeš Borhan 
Tӓrӓqyj gazetasy mӓjdanǧa čyqdy («Б.т.», 1906, № 36, «Дәрел Әдәбдә 
сөйләнгән нотык», отчет) ʻПоявилась газета «Борхане таракки», о 
которой мы даже и не мечталиʼ.

Форма на -an

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» обнару-
живается спорадическое функционирование формы причастия про-
шедшего времени на -an. Данная форма считается огузским аналогом 
кыпчакской формы на -ǧan [Грунина, 1991, с. 131], функционирует 
в огузированном варианте татарского литературного языка рубежа 
XIX – XX вв. и является одной из наиболее активных неличных форм 
глаголов, употребляющихся в художественных произведениях рас-
сматриваемого периода [Мирхаев, 2003, с. 102]. При этом, по мнению 
ряда тюркологов форма на -an представляет собой результат упро-
щения первоначальной формы на -ǧan [Сравнит.-истор. грам., 1988, 
с. 453].

Рассматриваемая форма не употребляется ни в современном 
татарском литературном языке, ни в его диалектах. Учитывая тот 
факт, что она в целом не характерна для кыпчакских языков [Щер-
бак, 1977, с. 167], можно предположить, что форма на -an вошла ста-
ротатарский литературный язык начала ХХ века и в язык татарской 
периодической печати рассматриваемого периода в частности, под 
влиянием османско-турецкого литературного языка. 

На регулярной основе, являясь ядерным элементом грамматиче-
ской системы, форма причастия прошедшего времени на -an функци-
онирует лишь в текстах газеты «Борхане таракки». При этом отличи-
тельной чертой употребления данной формы является тот факт, что 
она наиболее активно употребляется с глаголом ul, bul ʻбудьʼ.

В преобладающем большинстве случаев, рассматриваемая форма 
выражает постоянный признак предмета либо лица, не привязанный 
к конкретному временному отрезку: Adӓm balasy hӓr waqyt üzeneŋ 
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xӓjӓtene, wӓ xӓjӓteneŋ ruxy ulan xoquq mӓdӓnijӓsene üze saqlamaq öčen 
tyryšmaǧa buryčlydyr («Б.т.», 1906, № 45, «Хәят – тереклек саклау», 
статья) ̒ Человек обязан всегда стараться сохранить свою жизнь и пра-
вовую культуру, являющейся основой его жизниʼ; Uqučy ӓfӓndelӓrne 
ǧaibanӓ mӓsrur idӓčӓk ber cӓhӓt var isӓ o da Boxaranyŋ iske ǧadӓte 
ulan xajvanlarny ǧaryz ӓndam idmӓkder («В.», 1910, № 595, «Бохара 
әхвалендән», очерк) ʻЕсли и есть хоть одна необходимость заведомо 
развеселить товарищей учащихся, то это делать статуи из животных, 
что является старой традицией Бухарыʼ; Adӓm ulmaq istӓjӓn ӓvlad 
milӓt istifadӓ idӓ belsen («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә рухания-
сендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻРебенок, желающий стать 
человеком, пусть умеет использовать нациюʼ.

В текстах исследуемых нами газет форма на -an чаще всего 
употребляется в атрибутивной функции и обозначает субъект дей-
ствия: ...veja bašqa iǧanӓdӓ bulynmaq istӓjӓn kemsӓlӓr («Б.т.», 1906, 
№ 36, «Игълан», объявление) ʻ...или люди, желающие делать другие 
пожертвованияʼ; Šul program mӓdrӓsӓneŋ saxiby ulan Ӓxmӓd baj wӓ 
mӓdrӓsӓ idarӓse tarafyndan qabul iteleb ǧamӓlgӓ qujyldy («В.», 1909, № 
495, «Мәдрәсә Хөсәениянең программы», заметка) ʻЭта программа 
была принята Ахмедом баем, являющимся хозяином медресе, и 
руководством медресе, после чего стала применятсяʼ.

В атрибутивной функции рассматриваемая форма обозначает 
объект действия: Binaӓn ǧalӓjhi bu kičӓ čӓršӓnbӓ kičӓse ǧomum mömi-
nin xaqynda ber šӓp ǧafu wӓ rӓxmӓt ulan Lӓjlӓi möbarai qaderder 
(«Б.т.», 1906, № 39, «Ләйләи кадер», статья) ʻТаким образом, этот 
вечер среды являющийся Вечером почтения – хороший повод для 
прощения и благодарения всех мусульманʼ; Hӓmӓ xalyqlarnyŋ mӓktӓb-
lӓrendӓ rus tele uqytyluny wӓ buŋa hӓmӓse öčen möštirӓk ulan xökümӓt 
tele dib qaralu lazem kürelӓder («В.», 1909, № 426, «Ибтидаи тәгълим», 
статья) ʻСчитается должным преподавание русского языка во всех 
национальных школах и восприятие его как государственного языка, 
являющимся посредническим звеномʼ; Čyqarylan paranyŋ lazem jӓr-
lӓrӓ saryf idelmӓse julyny düšenӓlem («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДавайте подумаем 
пути для расходования выделенных денег в нужных направленияхʼ.

Кроме того, встречаются причастия прошедшего времени в форме 
на -an, обозначающие место действия: Bez möselman küb ulan jerlӓrdӓ 
wӓkil ulmaǧa laiq ulan kešemez var isӓ möselmandan sajlamaǧa tyr-



93Глава II. Особенности функционирования неличных глагольных форм
yšamyz («Б.т.», 1906, № 31, «Мөселманларның иң кирәкле нәрсәләре», 
стаья) ʻЕсли в местах, где много мусульман есть человек, достойный 
стать представителем, мы стараемся выбирать из мусульманʼ; Bezem 
milӓtneŋ mondajyn möhlik ulan qabaxӓt julǧa kerüeneŋ sӓbӓblӓre tiz-
rӓk möxakӓmӓ qylynyb tiješle čaralar kürelsen ide («В.», 1912, № 932, 
«Башкортлар вә маскарад», статья) ʻХотелось бы, чтобы побыстрее 
была дана судебная оценка попаданию нашей нации на такой 
губительный безобразный путь и были приняты соответствующие 
мерыʼ.

В текстах газет субстантивированные причастия на -an 
обнаруживаются крайне редко: …Matbuǧatdan mӓxrüm ulan mӓsӓl 
mesken bičara («Б.т.», 1906, № 30, «Матбугат», художественное пове-
ствование) ʻ…Лишенный прессы – пример несчастного беднягиʼ.

Отрицательная форма причастия прошедшего времени на -an 
в текстах исследуемых нами газет имеет ограниченное распростра-
нение. Она образуется при помощи отрицательной частицы -my-j/ 
-mi-j: ečendӓ lӓjlӓi qader bulynmyjan aj… («Б.т.», 1906, № 39, «Ләйләи 
кадер», статья) ʻмесяц, не содержащий Вечера почтения...ʼ.

Как было отмечено выше, наиболее активно рассматриваемая 
форма функционирует в текстах газеты «Борхане таракки». При 
этом она является формой, характерной для тюркских языков огуз-
ской группы. Как видно из приведенных примеров, преобладаю-
щее большинство текстов исследуемых нами газет, где наблюдается 
употребление причастия на -an характеризуются наличием также 
других грамматических (xӓjӓtene ʻжизньʼ, mӓdӓnijӓsene ʻкультуруʼ, 
düšenӓlem ʻдавайте подумаемʼ и т.д.) и лексических (ӓvlad ʻребенокʼ, 
istifadӓ ʻпользованиеʼ, istӓmӓk ʻхотетьʼ, para ʻденьгиʼ, lazem ʻнужноʼ 
и т.д.) элементов, характерных для огузских языков, и османско-ту-
рецкого литературного языка начала ХХ века в частности. Следо-
вательно, учитывая уникальность географического расположения 
Астраханского региона, есть основание предположить наличие опре-
деленного влияния османско-турецкого языка, через крымско-татар-
ское посредство, на язык татар, проживающих в данной местности и, 
следовательно, на язык газеты «Борхане таракки». В текстах газеты 
«Вакыт» рассматриваемая форма встречается реже, а для текстов 
газеты «Кояш», ввиду ограниченного распространения, она и вовсе 
может считаться лишь вспомогательным грамматическим элементом.
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Форма на -dуq

Распространение формы причастия прошедшего времени на 
-dуq в текстах исследуемых нами газет имеет разнородный характер. 
Наиболее активно данная форма функционирует в текстах газеты 
«Борхане таракки», тогда как для текстов газеты «Кояш» она не 
является системаобразующим элементом.  

Причастие прошедшего времени на -dуq, как и форма на -myš, 
принадлежит к языковому состоянию, содержащему элементы, кото-
рые в более поздний период вошли в активное употребление в огуз-
ских языках [Грунина, 1991, с. 131]. В целом, учеными подчеркива-
ется соперничество на тюркской почве между суффиксами причастий 
прошедшего совершенного, где с одной стороны находятся формы на 
-dуq и -myš, а с другой – форма -ǧan. При этом, на сегодняшний день 
рассматриваемая форма причастия прошедшего времени наиболее 
активно используется в тюркских языках огузской группы – в совре-
менном турецком, гагаузском, азербайджанском языках, а в туркмен-
ском языке функционирует исключительно в отрицательном аспекте 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 461], а в заказанской и нагорной 
группах говоров среднего диалекта татарского языка употребляется 
в ограниченном порядке с узкой группой глагольных основ [Юсупов, 
2004, с. 112]. 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» рассма-
триваемая форма причастия прошедшего времени характеризуется 
употреблением только с аффиксами принадлежности. Именно такое 
использование рассматриваемой формы, характерно и для современ-
ного турецкого языка [Кононов, 1956, с. 439], что может считаться 
свидетельством влияния османско-турецкого языка начала XX века 
как на старотатарский литературный язык, так и, в частности, на язык 
татарской периодической печати рассматриваемого периода.

 В исследуемых текстах форма на -dуq, как правило, выражает 
процессуальный признак предмета, лица, состояния и т.д. в плане 
прошедшего времени и близка по значению к кыпчакской форме на 
-ǧan: Hӓr milӓtneŋ tarix tӓrӓqyjse ul milӓtneŋ üz ixtijac wӓ kirӓklӓrene 
üzlӓre kürdege köndӓn bašlamyšdyr («Б.т.», 1907, № 80, «Без ни хәлдә?», 
статья) ʻИсторический прогресс каждого народа начался с того дня, 
когда этот народ сам начал отвечать за свои потребности и нуждыʼ; 
Palitsijӓ hӓmӓ waqyjǧadan xӓbӓrdar buldyǧy xӓldӓ, höcüm aldyndan 
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ǧyna totarǧa xӓzerlӓneb kötkӓn («В.», 1909, № 433, «Азев мәсьәләсе», 
статья) ʻПолиция, владея информацией о всем событии, ждала чтобы 
задержать прямо перед нападениемʼ.

Также, как и причастие на -ǧan, рассматриваемая форма, в зави-
симости от контекста, характеризует предмет или лицо по действию, 
совершающемуся одновременно с основным действием, а также может 
выражать постоянный признак предмета: ...östendӓ utyryb bardyqymyz 
paroxodnyŋ, timerdӓn jasalǧan bulyb da, suda batmaučylyǧyn soryjlar 
(«Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә караңгылык. Хәзерге хәлем вә 
шатлык», очерк) ʻ...спрашивают, почему же, несмотря на то, что наш 
пароход, на котором мы плывем сделан из металла, он не тонетʼ; Jӓǧni 
cil šimal tarafyndan isdege waqyt su cӓnüb tarafyna jӓ bilǧakes šӓryqdan 
isdege waqyt Ǧarӓp tarafyna jӓ bilǧakes awyšyr («Б.т.», 1907, № 116, 
«Мәгыйшәт мөхарәбәсе яхуд инсанларың яшәмәсе», статья) ʻТо есть 
когда ветер дует со стороны севера, вода склоняется в сторону юга, 
или, наоборот, когда ветер дует с востока, то она склоняется в сторону 
Аравииʼ; Ul bu tuǧry juldan barmajynča, ačdyǧy yškollarynda fӓqat ike 
maqsadǧa xedmӓt itӓ («В.», 1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның 
нотыгы», отчет) ʻОн, не следуя по этому праведному пути, в школах, 
отрытых им, служит лишь двум задачамʼ.

В одном из текстов газеты «Кояш», язык которого, в отличие от 
преобладающего большинства текстов этой газеты, характеризу-
ется своей огузированной лексико-грамматической системой, нами 
был обнаружено редкое употребление причастия на -dуq в значении 
будущего времени, на что указывает как личная форма глагола в рас-
сматриваемом предложении, так и контекст: Japdyǧymyz proǧram ilӓ 
dares uqytmaq öčen ǧubernatorymyz wasitasyjlӓ Mӓǧarif nӓzarӓtendӓn 
röxsӓt istӓnelӓčӓkder («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә 
мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДля того, чтобы преподавать 
по программе, которую мы составим, через нашего губернатора 
будет сделан запрос в Министерство образования на получение 
разрешенияʼ.

Как видно из материалов, форма на -dуq характеризуется 
относительным временным признаком. При этом ее временная 
характеристика напрямую зависит от того, каким временем выражена 
личная форма глагола.

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» рассматриваемая 
форма причастия с разной степенью активности употребляется как 
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в атрибутивном, так и в субстантивированном и глагольно-именном 
значениях. Так, в атрибутивном значении она наиболее активна в 
текстах газеты «Борхане таракки», где чаще всего является опреде-
лением к словам, обозначающим объект действия: Mostafa ӓfӓndeneŋ 
Ӓsterxannyŋ baǧzy mullalary xaqynda Ölfӓt gazetasyna jazdyǧy mӓqalӓse 
öčen Ӓsterxan mullalary Peterburg mӓxkӓmӓsenӓ ǧariza virgӓnlӓr («Б.т.», 
1907, № 75, «Тасыфлы вакыйга», письмо) ̒ За статью Мустафы эфенди 
о некоторых муллах Астрахани, опубликованную в газете «Ульфат», 
муллы Астрахани подали заявление в суд Петербургаʼ.

Также в текстах газеты «Борхане таракки» обнаруживаются при-
частия на -dуq, выступающие в атрибутивной функции и выступаю-
щие в роли определения к словам, обозначающим место действия: 
Namaz qylsa utyrdyǧy jerendӓn qalyqmadan Xaq tӓǧalӓ xӓzrӓtlӓre 
kӓndiseneŋ wӓ ata wӓ anasynyŋ gönahlaryny ǧafu idӓr («Б.т.», 1906, № 
39, «Ләйләи кадер», статья) ̒ Если прочтет намаз, Всевышний простит 
его грехи, грехи отца и матери, до того, как он успеет встать с места 
на котором сидитʼ.

Кроме того, рассматриваемая форма может выступать опреде-
лением к словам, обозначающим время действия: Ministrlar bašlyǧy 
Petkofny bašqa ӓxbab ministrlary berlӓn bӓrӓbӓr šӓhӓr baqčasynda sӓjer 
itdege waqyt urynyndan töšerelgӓn činaunik revalverdan atyb ütergӓn 
(«Б.т.», 1907, № 80, «Чит мәмләкәт хәбәрләре», заметка) ʻУволенный 
чиновник застрелил из револьвера премьер-министра Петкова во 
время прогулки по городскому парку в компании других министровʼ. 

Как отмечалось выше, употребление причастия на -dуq в атри-
бутивной функции в текстах газеты «Вакыт» носит ограниченное 
распространение. Так, нами была обнаружена рассматриваемая 
форма, являющаяся в предложении определением к слову, обознача-
ющему состояние действия: Möselman sӓüdӓ xedmӓtkӓrlӓreneŋ iqtisadi 
mӓnfӓǧatlӓre rus sӓüdӓ xedmӓtkӓrlӓreneke belӓn ber buldyǧy xӓldӓ ajrym 
cӓmǧyjӓt tözüweneŋ sӓbӓbe dӓ mili wӓ dini ixtijaclarny jaxšyraq ütӓü 
öčen ide («В.», 1917, № 2247, «Оренбургта күңелсез вакыйгалар», ста-
тья) ʻПри ситуации, когда экономические интересы мусульманских 
торговых работников сопоставимы с интересами русских торговых 
работников, причиной создания отдельного общества является более 
качественное воплощение национальных и религиозных интересовʼ.

В тех случаях, когда в текстах исследуемых нами газет наблюда-
ется замещение определяемого слова, форма причастия на -dуq суб-
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стантивируется, что выражается в аффиксации при помощи показате-
лей принадлежности и падежа. В текстах газеты «Борхане таракки» 
наблюдается наиболее активное употребление формы на -dуq с 
аффиксами направительного, винительного, исходного и местно-вре-
менного падежей. 

При аффиксации с помощью показателя направительного падежа 
рассматриваемая форма, как правило, употребляется в значении 
имени действия и выражает косвенный объект действия: …cawab birӓ 
almadyqyma jözem qyzara… ide («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә 
караңгылык. Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻ...мое лицо краснело 
от того, что я не мог ответитьʼ. Кроме того, в данном примере наблю-
дается употребление причастия на -dуq в отрицательной форме, кото-
рая образуется при помощи аффикса -ma/-mӓ (birӓ almadyqyma ʻот 
того, что не мог ответитьʼ).

Причастие на -dуq в винительном падеже также употребляется 
в значении имени действия и выражает прямой объект действия: 
Bolarnyŋ bezneŋ xӓllӓrne ni öčen sorašdyqlaryny, bezneŋ ni öčen alar 
berlӓn söjlӓšeb tanyšmadyqymyzy ujlyj idem («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән 
гомерем вә караңгылык. Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻЯ думал 
о том, почему они спрашивали о наших делах, почему мы не позна-
комились с нимиʼ.

Следует отметить, что объектные отношения причастия на -dуq 
в текстах татарской периодической печати начала ХХ века, в частно-
сти в текстах газеты «Борхане таракки» могут быть выражены и при 
помощи основного падежа: …polevoj sudlar arqasynda tynyčlanǧan 
šikelle bulyb kürengӓn diŋez tulqyny, jaŋadan kütӓreleb xalyqǧa tuǧry 
jul berlӓn kitӓrgӓ uŋajsyzlagan ystinalarny watyb kitӓrgӓ tordyǧy tyjyla 
bašlady («Б.т.», 1906, № 44, «Хаҗитархан ноябрь 28», статья) ʻНачало 
ощущаться как из-за полевых судов, морская волна, которая, казалось 
бы, успокоилась, снова, поднявшись, готова разломать стены, меша-
ющие народу идти прямым путемʼ.

В исходном падеже рассматриваемая форма также употребляется 
в значении имени действия и, как правило, выражает причину совер-
шения того или иного действия: Nižni Vadinskida jerle qaznačejstvanyŋ 
mödire qazna aqčasyny israf itdegendӓn üzene üze suǧa batyryb ütergӓn 
(«Б.т.», 1906, № 33, «Казначы үзен үзе үтергән», заметка) ʻВ Нижнем 
Вадинске руководитель местного казначейства из-за растраты 
казенных денег утопил сам себяʼ.
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Принимая аффикс местно-временного падежа причастие на -dуq 

выражает действие, совершающееся параллельно с другим действием, 
которое выражается при помощи личной формы глагола: Fevralneŋ 13 
nče jaumendӓ bӓn Kilӓče qarjasyna aqrabalaryma zijarӓt vardyqymda nӓ 
kürim Kilӓčeneŋ juǧarǧy awylynda uramdan juldašym ilӓ uzdyqda mula 
Möxtӓr ӓfӓndene kürdem («Б.т.», 1907, № 75, «Тасыфлы вакыйга», 
статья) ʻВ 13 день февраля, когда я навещал родных в селе Килинчи, 
что я вижу: когда мы с моим спутником шли по улице верхней части 
Килинчей, я увидел муллу Мухтара эфендиʼ.

Как видно из последнего примера, причастие на -dуq в местно-вре-
менном падеже может функционировать в текстах как с аффиксом 
принадлежности, так и без него. Кроме того, как показали приведен-
ные примеры, в отличие от текстов газет «Вакыт» и «Кояш», где рас-
сматриваемая форма осложненная аффиксом принадлежности, как 
правило, функционирует в форме -dуǧy, в газете «Борхане таракки» 
наблюдается активное употребление графического варианта -dуqy. 

В текстах газеты «Вакыт» наиболее активно обнаруживаются 
причастия на -dуq в основном, винительном и исходном падежах. 
В нижеприведенном предложении причастие на -dуq имеет аффикс 
винительного падежа и, употребляясь в функции имени действия, 
обозначает прямой объект действия выраженный личной формой 
глагола.: Graf Palin mӓmurlary baǧzy mӓktӓblӓrgӓ kereb möǧalimlӓrneŋ 
kemnӓr uldyǧyny, šӓhadӓtnamӓlӓre mӓvcud ulyb ulmadyǧyny, uqytyla 
torǧan kitablarnyŋ nilӓrdӓn ǧyjbarӓt idegene sorašdyrǧalaǧanlar («В.», 
1909, № 433, «Мәктәбләр вә мөгаллимләремез», статья) ʻЧиновники 
графа Палина, посетив несколько школ, интересовались личностями 
преподавателей, имеются или нет у них удостоверения и содержанием 
учебников...ʼ. 

Рассматриваемая форма в основном падеже также выражает 
объектные отношения: …möselmanlary kübrӓk ulan vilajӓtlӓrgӓ mӓǧa-
rif öčen birelgӓn aqča bigrӓk az uldyǧy daxi ačyǧraq küreler («В.», 1908, 
№ 333, «Гайсә мирза Еникеевның нотыгы», отчет) ʻ...становится еще 
отчетливее, что денег, выделенных на образование областям с более 
многочисленным мусульманским населением, малоʼ. 

В следующем примере причастие на -dуq представлено в 
исходном падеже и указывает на причину совершения другого 
действия, представленного глаголом личной формы: Iranda zur üzgӓ-
rešlӓr wӓ möhim waqyjǧalar bulyb tordyǧyndan… idarӓmezgӓ dörest wӓ 
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tӓfsille mӓǧlümat bireb toryr öčen gazetamyznyŋ möxӓrirlӓrendӓn Bor-
han Šӓrӓf ӓfӓnde gazetamyzǧa maxsus möxbir ulyb Iranǧa kitde («В.», 
1909, № 513, «Идарәдән», комментарий) ʻИз-за того, что в Иране 
происходят большие изменения и важные события, ...для того, чтобы 
обеспечивать редакцию достоверной и подробной информацией, один 
из редакторов нашей газеты – Бурхан Шараф эфенди, отправился в 
Иран в качестве специального корреспондента газетыʼ. 

Между тем, в текстах всех исследуемых нами газет наблюдается 
функционирование причастия на -dуq в сочетании с послелогами, 
такими, как kürӓ ʻпоʼ, öčen ʻдля, из-заʼ, kebi ʻкакʼ, soŋra, soŋ ʻпослеʼ, 
ilӓ, ilӓn ̒ с, вместе сʼ, binaӓn ̒ из-заʼ и т.д. Так, употребление причастия 
на -dуq в исходном падеже в сочетании с послелогом soŋra ʻпослеʼ 
подразумевает наличие в предложении двух и более действий, одно 
из которых выражено причастием на -dуq, а остальные, следующие 
сразу после первого – личной формой глагола и выражает временную 
последовательность нескольких действий: Xӓzer bulǧanlarǧa aŋlatyld-
yqdan soŋra, xӓlfӓmez dӓ bu fikerne xuš küreb,… kamisija sajlauǧa qarar 
birelde («Б.т.», 1906, № 44, «Бер еллык бәйрәм», статья) ʻПосле того, 
как объяснили тем, кто готов, учитель, тоже положительно восприняв 
данную идею, ...было принято решение избрать комиссиюʼ.

Причастие на -dуq в направительном падеже в сочетании с 
послелогом kürӓ ʻпоʼ (-dyǧyna kürӓ) выражает причину совершения 
действия, выраженного в предложении при помощи личной формы 
глагола: Risalӓneŋ nӓdӓn baxs itdege isemendӓn aŋlašyldyǧyna kürӓ... 
babalarymyz bolǧarlar ӓxwalendӓn wӓ... Bolǧar šӓhӓrendӓn baxs itmӓktӓ-
der («В.», 1908, № 333, «Болгар хәрабәләре һәм борынгы болгарлар», 
рецензия) ̒ Как становится понятно из названия произведения, ...в нем 
говорится о жизни наших предков древних булгаров и... о городе 
Болгарʼ.

Употребление причастия на -dуq в сочетании с послелогом öčen 
ʻиз-за, дляʼ, выражает какое-либо действие, которое служит причиной 
для совершения другого действия, которое выражено в предложении 
при помощи личной формы глагола: Waqytymyz  – tӓrӓqyj zamany ul 
dyǧy öčen milӓt buny bezdӓn istӓjur («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻИз-за того, что 
наше время – это эпоха прогресса, наша нация ждет от нас этогоʼ.

Как видно из материалов, если для газеты «Борхане таракки» рас-
сматриваемая форма может считаться ядерным элементом, то в газете 
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«Вакыт» она имеет ограниченное распространеие. При этом, наибо-
лее активно рассматриваемая форма обнаруживается в более ранних 
номерах газеты «Вакыт». Анализ фактического материала показы-
вает, что для газеты «Кояш» форма причастия прошедшего времени 
на -dуq не является системообразующим элементом. Более того, по 
сравнению с текстами газет «Борхане таракки» и «Вакыт» ее употре-
бление носит ограниченный характер, а обнаруживается она лишь в 
редких случаях в текстах, язык которых оформлен на огузированном 
варианте старотатарского литературного языка начала ХХ века. 

На наш взгляд существует несколько причин для реализации такой 
тенденции. Во-первых, определенное значение имеет временной 
принцип. Именно межреволюционный период 1905–1917 гг. является 
тем ключевым отрезком, когда процессы формирования нового татар-
ского литературного языка протекают наиболее активно и происходит 
отказ от традиционных общетюркских языковых элементов как на 
грамматическом, так и на лексическом уровне. Результаты таких про-
цессов находили свое отражение и в языке татарской периодической 
печати рассматриваемого периода. Следовательно, для газеты «Бор-
хане таракки», издававшейся в 1906–1911 гг., более активное употре-
бление рассматриваемой огузской формы, по сравнению с газетой 
«Кояш», издававшейся в 1912–1918 гг. является логичным.  

Во-вторых, значимым фактором при формировании языка того 
или иного органа периодической печати является географический 
принцип. Учитывая, что Астрахань начала ХХ века, где издавалась 
газета «Борхане таракки» является территорией, где связи с турке-
станскими мусульманами и представителями Турции были налажены 
лучше, чем в какой-либо другой точке России, что не могло не повли-
ять и на язык татар, проживающих в данном регионе, вполне умест-
ным выглядит активное употребление формы на -dуq, являющейся 
характерной особенностью тюркских языков огузской группы. 

Форма на -maqda ulan (bulǧan)

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» зафиксировано 
ограниченное употребление формы на -maqda ulan (bulǧan), которое 
своим присутствием подчеркивает имевшееся вплоть до начала ХХ 
века влияние османско-турецкого литературного языка на старотатар-
ский письменный литературный язык. Рассматриваемая форма и на 
сегодняшний день продолжает активно функционировать в турецком 
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языке и определяется в качестве причастия, передающего вневремен-
ное длительное действие [Кононов, 1956, с. 472]. 

В исследуемых текстах указанная форма, как правило, употре-
бляется для передачи длительного, либо постоянного признака пред-
мета или лица, не привязанного к конкретному временному отрезку 
и является грамматическим синонимом формы на -an: Šulaj iteb sez 
Bubi mӓdrӓsӓsendӓ dӓ jabylmaqda bulǧan bašqalarda da watanǧa xӓlӓf 
dijerlek hič ber nӓrsӓ taba almazsyŋyz («Б.т.», 1911, № 139, «Газета-
ларымыздан», обзор периодической печати) ʻТаким образом, ни в 
медресе Буби, ни в каком-либо другом закрытом медресе вы не най-
дете ничего, что могло бы стать полезным для родиныʼ; Bu xӓbӓrne 
Bakuda čyqmaqda ulan “Itifaq” gazetasy jazyb nӓšer itdegendӓn soŋ, 
“Itifaq” nyŋ ike nomerynda ike keše monyŋ öčen šadlyq ibraz itӓlӓr («В.», 
1909, № 488, «Мөселман мәктәбендә музыка дәресләре») ʻПосле 
того, как эту новость опубликовала газета «Иттифак», издающаяся в 
Баку, в двух номерах данной газеты выразили радость два человекаʼ.

Сегодня форма на -maqda ulan (bulǧan) не характерна ни для 
современного татарского литературного языка, ни для его диалектов. 
Функционирование рассматриваемой формы в текстах исследуемых 
нами газет подчеркивает наличие в письменно-литературном языке 
рассматриваемого периода функционально-стилистической вари-
ативности. При этом, ограниченное употребление данной формы 
зафиксировано и в текстах других письменных памятников конца 
XIX – начала XX вв. [Татар әдәби теле..., 2017, б. 441, 643, 668], 
оформленных на огузированном варианте старотатарского письмен-
ного литературного языка.  

Причастия настоящего времени

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» причастие 
настоящего времени выражается при помощи двух форм: синтетиче-
ской, образующейся при помощи аффикса -učy/-üče и -yrlyq, а также 
при помощи аналитической формы, образующейся в результате соче-
тания деепричастия на -а/-i в качестве основного глагола и вспомога-
тельного глагола torǧan.

Форма на а torǧan

Наиболее активной формой причастия настоящего времени, функ-
ционирующей в текстах исследуемых нами газет является аналитиче-
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ская форма на -а torǧan. Главным образом данный факт объясняется 
тем, что в отличие от формы на -učy, которая также обнаруживается 
в языке татарской периодической печати начала ХХ века, форма на 
-а torǧan является определением к словам, обозначающим как оду-
шевленные, так и неодушевленные предметы. Кроме того, по мнению 
диалектологов, аналитическая форма причастия настоящего времени 
на -а torǧan вместе с мишарским диалектом, наиболее активна в сред-
нем диалекте [Юсупов, 2004, с. 58], в территорию распространения 
которого, помимо прочих территорий, относят саму Казань, Астра-
ханскую и Оренбургскую области, где и издавались исследуемые 
нами газеты.

Данная форма, как и в современном татарском литературном 
языке, образуется от деепричастия на -a/-ӓ, -yj/-i с помощью вспомо-
гательного глагола torǧan. Общим значением данной формы в текстах 
газеты является выражение постоянного признака, свойства субъекта 
или объекта действия, при этом заключенный в ней процессуальный 
признак может относиться к моменту речи и не иметь временного 
значения. Рассматриваемая форма в исследуемых текстах, как пра-
вило, функционирует в атрибутивной функции: …milӓteŋ pravasyn šul 
milӓteŋ üzenӓ kürsӓtӓ torǧan közgelӓr jasarǧa kirӓk buldy («Б.т.», 1906, 
№ 28, «Яңа мөхәррирдән», статья) ʻ...потребовалось создать зеркала, 
показывающие права народа самому этому народуʼ; Xalyqǧa jyš kirӓk 
bula torǧan nӓrsӓlӓr ešli torǧan fabriq hӓm zavodlarda gel suǧyš ӓsbaby 
xӓzerlӓrgӓ bašlaǧanlar («В.», 1916, № 1967, «Икътисад», статья) ʻЗа-
воды и фабрики, которые производили товары, часто востребован-
ные населением, на постоянной основе начали производить военные 
принадлежностиʼ; Jӓnӓdӓn bolarnyŋ hӓrberendӓ ireksez küzgӓ bӓrelӓ 
torǧan ajrym ajrym waqyjǧalar da bulyb ütkӓn («К.», 1916, № 921, 
«Фракциядәге киңәшләр», статья) ̒ Снова в каждом из них произошли 
отдельные события, невольно бросающиеся в глазаʼ.

Определяемое слово может выступать не только в качестве объ-
екта или субъекта действия, но может обозначать и орудие, место, 
время и т.д.: Juqqa qanlar ӓrӓm itӓ torǧan juqqa canlarny fida qyla 
torǧan waqyt ütte («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары хакында», 
статья) ʻПрошло то время, когда впустую тратилась кровь и жертво-
вались душиʼ; Xacilar ütӓ torǧan hӓr jerdӓ bu cӓmǧyjӓtneŋ šöǧbӓlӓre 
ačylsyn («В.», 1909, № 513, «Иран әхвале», заметка) ʻПусть во всех 
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местах, где проходят пути паломников, будут открыты отделения 
этого обществаʼ; Zaqonlar tözi torǧan bu jerdӓ šundyj ӓhӓmijӓtle ber 
waqyjǧa bulǧač tabiǧyj bez dӓ aŋarǧa diqat itmičӓ ütӓ almadyq («К.», 
1916, № 921, «Фракциядәге киңәшләр», статья) ʻРаз уж в месте, где 
составляются законы произошло такое важное событие, мы тоже не 
смогли не обратить своего вниманияʼ;

Отрицательная форма причастия настоящего времени на -а 
torǧan в текстах исследуемых нами газет образуется при помощи 
отрицательной частицы -mуj/-mi, которая присоединяется к основе 
глагола, после чего следует вспомогательный глагол: Ešlӓmi torǧan 
xalyqlarnyŋ xӓllӓrene üzgӓrtergӓ soraǧan Kara diŋez hӓm Kranštat sal-
datlary… («Б.т.», 1906, № 28, «Хаҗитархан сентябрь 24», заметка) 
ʻЧерноморские и Кронштадтские солдаты, попросившие вмешаться 
в ситуацию с безработным народом...ʼ; Operetta kilgӓndӓn birle buš 
kön bulmaǧanlyqdan šӓhӓr tiatry birelmi torǧan bulǧač, artistlar… 
uŋǧajsyz bulsa da kinematograf sӓxnӓsen alǧanlar («В.», 1916, № 1996, 
«Оренбург хәбәрләре», заметка) ʻИз-за отсутствия свободных дней  
с момента приезда оперетты, и по причине того, что городской театр 
не ставил пьес, артисты... не смотря на то, что это было неудобно, 
воспользовались сценой для кинематографаʼ; …bӓlki dӓ bašymyzǧa 
kitereb suqmyj torǧan noqtalarda bulyrǧa kirӓk («К.», 1913, № 259, 
«Петербург мәктүбләре. Матбугат хакында закон ләихасы», очерк) 
 ʻ...возможно, следует быть в точках, не бьющих нам по головеʼ.

Следует отметить, что сегодня употребление рассматриваемой 
формы причастия настоящего времени, помимо среднего и мишар-
ского диалектов татарского языка, наблюдается также в башкирском, 
карачаево-балкарском и некоторых диалектах каракалпакского и 
кумыкского языков [Юсупов, 2004, с. 62].

Форма на -učy

Рассматриваемая форма относится к группе, так называемых, 
поздних образований и охватывает большую зону тюркских языков 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 470]. Несмотря на то, что учеными-я-
зыковедами форма на -učy воспринимается как базовая, в текстах газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» она употребляется реже чем 
аналитическая форма на -а torǧan. Следует отметить, что на сегод-
няшний день данная форма представлена как в современном татар-
ском литературном языке, так и во всех его диалектах, однако также, 
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является малоупотребительной и, как правило, заменяется аналити-
ческой формой причастия настоящего времени на -а torǧan [Юсупов, 
2004, с. 21]. Форма на -učy в текстах исследуемых нами газет образу-
ется путем присоединения к основе глагола аффикса -učy/-üčе.

Рассматриваемая форма, также, как и в современном татарском 
литературном языке, как правило, является определением к оду-
шевленным существительным либо к существительным, в семанти-
ческом плане предусматривающим непосредственное присутствие 
одушевленных предметов, в большинстве случаев обозначающим 
человека и употребляется для обозначения занятия, профессии чело-
века или выражает постоянное свойство, качество, признак субъ-
екта или объекта: Min bondaj möǧalimlӓrgӓ hӓm anlarnyŋ tabanlaryny 
calaučy möridlӓrenӓ… berničӓ süz söjlӓmӓk cisarӓt itdem («Б.т.», 1906, 
№ 33, «Мөгалимләргә хитаб», статья) ʻЯ решился сказать несколько 
слов… в адрес таких учителей и учеников, лижущих им подошвуʼ; 
Sajlaularda kübesenčӓ ber bere ilӓ tartyšučy balǧar partijalarynyŋ 
berӓrsenӓ aldanyb tawyš birüdӓn uzmuj idelӓr  («В.», 1912, № 942, 
«Болгария мөселманлары вә сәяси уяну», статья) ʻНа выборах, как 
правило, они обманывались и отдавали свой голос за одну из болгар-
ских партий, спорящих между собойʼ; Šul neft ezlӓüče eščelӓr berlӓn 
čečen xalqy arasynda nizaǧlar čyqdy («К.», 1916, № 928, «Чечен халкы-
ның ерләре», обзор периодической печати) ʻМежду этими рабочими, 
ищущими нефть, и чеченским народом возник спорʼ.

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» наблюдается нере-
гулярное употребление формы на -učy в постпозиции в сочетании с 
деепричастием на -yb, которое в атрибутивной функции выражает 
некоторые дополнительные оттенки характера протекания действия: 
Xalyqny inqyjraz (betü) gӓ jul baščy bulyb alyb baručy bulularyna 
sӓbӓp… («Б.т.», 1907, № 74, «Җәмгыять», статья) ̒ Причиной тому, что 
они являются полководцами, которые ведут народ за собой в сторону 
небытия, является...ʼ; Istanbul – Čanaq Qalǧӓ buǧazy ačylǧanny köteb 
toručy paraxodlar 130 ǧa tuldy («В.», 1912, № 956, «Төркия – Италия 
сугышы», заметка) ʻСтамбул – Количество пароходов, ожидающих 
открытия пролива Дарданеллы возросло до 130ʼ;

В текстах исследуемых нами газет обнаруживаются причастия 
на -učy, которые употребляются без определяемого слова. В 
данном случае причастие, подобно имени существительному, 
может принимать аффиксы падежа, числа, принадлежности, а на 
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синтаксическом уровне выполнять роль подлежащего, дополнения 
или обстоятельства. При этом, наблюдается тенденция, когда 
причастие, утратившее свои глагольные свойства, перемещается в 
разряд имен существительных: Qušqanny ešli torǧan Duma cyjarǧa 
tyryšučylar ministrlar öčen bik küŋel bolǧatqyč ber eš bulyb qujdy («Б.т.», 
1912, № 47, «Ледбал вә Горький компанияләре турында берничә сүз», 
статья) ʻСтарающиеся собрать Думу, делающую все, что поручат, 
стали для министров очень противной проблемойʼ; Lӓkin jarty jyl-
lyq inqyjlab mӓjdanynda ošbu maqsadnyŋ ikese dӓ ǧakes ӓlinqyjlabǧa 
iltüče ikӓnlek isbat qylyndy («В.», 1917, № 2285, «Демократия киңәш 
мәҗлесе», статья) ʻОднако за пол года революции было доказано, 
что обе эти цели являются проводником к совсем иной революцииʼ; 
Fӓqat ul waqyt zemstvada 6 protsent alyb, alučy 12 gӓ qadӓr tülӓjӓčӓk-
der («К.», 1915, № 679, «Коопиративлы җәмгыятьләр тормышыннан», 
корреспонденция) ʻОднако в этом случае, получатель, взяв в земстве 
6 процентов, будет платить до 12ʼ.

Учитывая пассивное функционирование в текстах исследуемых 
нами газет причастия настоящего времени на -učy, ее отрицательная 
форма обнаруживается карйне редко. Она образуется при помощи 
отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая присоединяется к основе 
глагола, после чего следует показатель причастия: Ǧyjlem wӓ fӓn 
qaršysynda tez čükmӓüče kešelӓr dӓ juq tügel («Б.т.», 1907, № 74, 
«Җәмгыять», статья) ʻХватает и людей, не встающих на колени перед 
наукой и образованиемʼ.

Наиболее регулярное употребление причастия на -učy наблю-
дается в текстах газеты «Борхане таракки» и «Вакыт», тогда как в 
газете «Кояш» функционирование рассматриваемой формы является 
менее активной, а вместо нее используется аналитическая форма 
причастия настоящего времени на -а torǧan. В целом, рассматрива-
емая форма определяется учеными-языковедами как традиционный 
общетюркский грамматический элемент. Форма на -učy в разных 
фонетических вариантах, а также с различной семантикой и с нерав-
ной регулярностью функционирует в морфологической системе мно-
гих тюркских языков, в преобладающем большинстве – кыпчакской 
группы. Так, в казахском языке форма на -učy, также, как и в языке 
татарской периодической печати начала ХХ века и современного 
татарского литературного языка, функционирует в качестве прича-
стия. При этом, подобно текстам исследуемых нами газет, наблюда-
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ется тенденция, при которой причастие в указанной форме утрачи-
вает свои глагольные свойства и переходит в разряд существительных 
[Совр. каз. яз., 1962, с. 324]. В киргизском языке рассматриваемая 
форма спрягается, принимая личные окончания, и выражает процес-
суальность действия со значением прошедшего времени [Орузбаева, 
1955, с. 36]. В карачаево-балкарском языке форма на -učy употребля-
ется с семантикой временного, постоянного, многократного времени 
[Урусбиев, 1963, с. 122]. Данная форма в качестве показателя про-
шедшего времени активно употребляется в диалектах туркменского 
языка [Гаджиева, 1975, с. 210].  

Форма на -yrlyq

В отличие от современного татарского литературного языка, 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 240], в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» обнаруживается форма причастия настоящего вре-
мени на -yrlyq. По мнению диалектологов, на сегодняшний день дан-
ная форма в разной степени активности функционирует во всех диа-
лектах татарского языка. Особенно активна рассматриваемая форма в 
говорах среднего диалекта [Юсупов, 2004, с. 43]. Помимо диалектов 
татарского языка форма на -yrlyq обнаруживается в карачаево-балкар-
ском, кумыкском, башкирском, узбекском языках. 

В исследуемых текстах форма на -yrlyq образуется от причастия 
на -yr при помощи аффикса -lyq/-lek. При этом, чаще всего она обна-
руживается в текстах газет «Кояш». Рассматриваемая форма, как пра-
вило, обозначает потенциальную способность лица или предмета: Bu 
köndӓ möselmanlarnyŋ iŋ kirӓkle ike nӓrsӓlӓre bar. Bere Itifaq Möslimin 
partijasyny quwӓtlӓnderü ikenčese kilӓčӓk Gosudarstvennyj dumaǧa eškӓ 
jararlyq wӓ xalyq fajdasyna tyryšyrlyq wӓkil sajlaudyr («Б.т.», 1906, № 
51, «Мөселманларның иң кирәкле нәрсәләре», статья) ʻНа сегодняш-
ний день есть две вещи, необходимые для мусульман. Одна из них 
– усиление партии «Иттифак-аль Муслимин», вторая – избрание в 
будущую Государственную думу представителей, способных к работе 
и старающихся во благо народаʼ; Došmanny dürt aj intekdererlek wӓ 
anyŋ mökӓmӓl wӓ montazam jöz meŋ ǧaskӓrenӓ qaršy toryrlyq ber quwӓt 
kiterdelӓr («В.», 1912, № 910, «Сугыш өстендә», статья) ʻОни прив-
несли мощь, дающую возможность изматывать врага на протяжении 
4 месяцев и противостоять его совершенной и организованной четы-
рехтысячной армииʼ; Kerenski belӓn Petrograddaǧy demoqratlar arae-
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synda čyqǧan ixtilafny hӓr ike jaq öčen dӓ qabul itӓ alyrlyq jul belӓn xӓl 
itü öčen cyjylǧan demoqratija kiŋӓš mӓclese… üzeneŋ qararlaryn iǧlan 
itde («К.», 1917, № 1166, «Демократия киңәш мәҗлесе мөнәсәбәте 
белән», статья) ʻСовещательное собрание демократов, созванное для 
того, чтобы разрешить разногласие, возникшее в Петрограде между 
Керенским и демократами путем, который бы приняли обе стороны, 
объявило о своих решенияхʼ.

Также рассматриваемая форма может обозначать назначение, 
пригодность лица или предмета к совершению действия: Šulaj iteb 
sez Bubi mӓdrӓsӓsendӓ dӓ jabylmaqda bulǧan bašqalarda da watanǧa 
xӓlӓf dijerlek hič ber nӓrsӓ taba almazsyŋyz («Б.т.», 1911, № 139, «Газе-
таларымыздан», обзор периодической печати) ʻТаким образом, ни в 
медресе Буби, ни в каком другом закрытом медресе вы не найдете 
ничего, что могло бы стать полезным для родиныʼ; Hič bulmasa ber 
ajaq ilӓ basyb toryrlyq ber jer alyb qalyrǧa qarar birde («В.», 1913, № 
1178, «Балкан мәсьәләсенең тармаклары», статья) ʻПринял решение 
занять место, где было бы возможно, хотя бы, стоять на одной ногеʼ; 
Awylda eškӓ jararlyq zurraq kešelӓre irtӓdӓn kičkӓ qadӓr qyrda xedmӓtdӓ 
kön uzdyralar («К.», 1913, № 148, «Тәрбия йорты ачу (авыл халкы 
диккатенә)», статья) ʻВ деревне, взрослые люди, пригодные к труду, с 
утра до вечера проводят время в поле за работойʼ.

В текстах газет также обнаруживаются причастия на -yrlyq, кото-
рые выражают меру, степень или признак предмета или лица для совер-
шения процесса, действующее лицо которого является обобщенным: 
Ike jyldan birle tatarlar berlӓn ӓrmӓnlӓr arasynda rӓximsez kisešüneŋ hӓm 
böten ǧalӓm xalqyny tetrӓterlek paǧromlarnyŋ kem quly berlӓ mӓjdanǧa 
čyqǧanyn… knӓz Urusof cӓnablӓre… ačyb salǧan ide («Б.т.», 1906, № 
38, «Хаҗитархан октябрь 27», статья) ʻГосподин князь Урусов... рас-
крыл... чьей рукой были организованы резня между татарами и армя-
нами, продолжающаяся на протяжении двух лет и погромы, будора-
жащие население всего мираʼ; Rӓxӓtlӓneb sulana torǧan irken hawa wӓ 
hӓrtörle xislӓrne tujdyryrlyq tabiǧat bajlyǧy anlarǧa jetӓ («В.», 1913, № 
1178, «Юк өчен үлде...», художественное повествование) ʻИм доста-
точно вдыхаемого с удовольствием свободного воздуха и насыща-
ющего любые чувства богатства природыʼ; Hӓrber dini wӓ mili xise 
bulǧan möselmannyŋ böten vöcudyn qaltrandyryrlyq wӓ zӓrba bulyrlyq bu 
qarary, ӓlbӓtӓ möselmanlar tarafyndan salqyn ǧyna qaršylana almyjdyr 
(«К.», 1914, № 331, «Тәсефле хәл», статья) ʻКонечно же это реше-
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ние, заставляющее дрожать все тело каждого мусульманина имею-
щего религиозные и национальные чувства и являющееся ударом, не 
может быть воспринято мусульманами с прохладойʼ.

Отрицательная форма причастия настоящего времени на -yrlyq 
образуется при помощи отрицательного показателя причастия -mas/ 
-mӓs, после которого следует аффикс -lyq/-lek. Данная форма при-
частия в текстах исследуемых нами газет выражает невозможность 
совершения действия как свойство или признак предмета: …šul 
adӓmgӓ čyrajy sytmajynča qaryj almaslyq dӓrӓcӓgӓ kiterӓder («Б.т.», 
1906, № 36, «Алданучыларның берсе», статья) ʻ...доводит до состоя-
ния, когда не возможно посмотреть на этого человека, не сделав кис-
лую минуʼ; …fajdaly ӓsӓrlӓr motalaǧa hӓwӓslelӓrene jalyqdyrmaslyq 
dӓrӓcӓdӓ jyš nӓšer iteleb toradyr («В.», 1910, № 561, «Русия мөселман-
лары», статья) ʻ...полезные книги печатаются так часто, что любящие 
поспорить не успевают устатьʼ; Šul awyllar šušyndyj jaŋǧyr waqytlarda 
ajaq atlyj almaslyq sazlyqǧa ӓjlӓnӓlӓr («К.», 1913, № 148, «Минзәлә 
өязендән», корреспонденция) ʻЭти деревни в период дождей превра-
щаются в непролазное болотоʼ.

Причастия будущего времени

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» для обо-
значения признака предмета по действию, которое совершится 
в будущем, используются формы причастия на -ačaq, -yr и -asy. Сле-
дует отметить, что по сравнению с формами причастий настоящего и 
прошедшего времени, формы причастий будущего времени в текстах 
газет имеют несколько ограниченное распространение. Как показы-
вает фактический материал, в отличие от современного татарского 
литературного языка, где наибольшая активность зафиксирована со 
стороны форм на -yr и -asy, а  форма на -ačaq наиболее употребительна 
для художественного стиля [Тат. грам., 1997, с. 220], в исследованных 
текстах наблюдается активность формы на -ačaq. Учитывая огузское 
происхождение этой формы [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 465], дан-
ную тенденцию можно объяснить влиянием тюркских языков огуз-
ской группы, в частности османско-турецкого литературного языка 
начала ХХ века на язык татарской периодической печати рассматри-
ваемого периода и старотатарский литературный язык в целом.    
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Форма на -ačaq

Форма на -ačaq является наиболее активной формой причастия 
будущего времени в текстах татарской периодической печати начала 
ХХ века. Как было отмечено выше, форма на -ačaq, которую относят 
к позднему праязыковому состоянию, является характерной особен-
ностью огузских языков. В кыпчакских языках она наиболее употре-
бительна в южных районах расселения тюркских народов – с разной 
степенью распространенности функционирует в уйгурском, узбек-
ском, каракалпакском, татарском и башкирском языках [Сравнит.- 
истор. грам., 1988, с. 465]. При этом, она не получила широкого рас-
пространения в современном татарском литературном языке и в его 
говорах. Наиболее активно рассматриваемая форма употребляется в 
заказанской и нагорной группах говоров среднего диалекта [Юсупов, 
2004, с. 87]. 

В текстах газет рассматриваемая форма образуется при помощи 
аффикса -ačaq/-ӓčӓk (для согласных основ) и -jačaq/-jӓčӓk (для глас-
ных основ) и, как правило, употребляется в атрибутивном и глаголь-
но-именном значениях. В атрибутивном значении форма на -ačaq 
обозначает признак, свойство предмета или лица по действию, осу-
ществление которого не подвергается сомнению: Ufa ǧubernatory 
qatnašačaq ber Ǧajdkӓ qaryjm… («Б.т.», 1911, № 139, «Газеталардан», 
обзор периодической печати) ̒ Я обращаю свой взор на праздник Гает, 
где будет участвовать губернатор Уфыʼ; Jazylačaq nӓrsӓlӓr barsy da 
qara xӓbӓrlӓr, načar xӓbӓrlӓr («В.», 1913, № 1109, «Истанбул мәктүб-
пләре», очерк) ʻВещи, о которых я буду писать, все черные новости, 
плохие новостиʼ; …monda qalučy wӓ törek jaralylary ilӓ rus jaralylaryna 
xedmӓt iӓčӓk šӓfqat tutašlary azad itelӓčӓk dijӓlӓr ide («К.», 1915, № 
596, «Әсир төшкән сәхабә поезды», статья) ʻПоговаривали, что меди-
цинские сестры, остающиеся здесь и которые будут помогать турец-
ким и русским раненым, будут освобожденыʼ.

Как и другие формы причастий, причастие на -ačaq в атрибу-
тивной функции, как правило,  выступает в роли определения к 
словам, обозначающим субъект действия: Aŋa iŋ möhim ber šӓj var 
isӓ o da qadyn ulačaq qyz ilӓ ir ulačaq jegetneŋ ӓmraz möhlikӓdӓn 
masun ulmaqlarydyr  («Б.т.», 1906, № 28, «Тыйб вә издиваҗ», статья) 
ʻЕсли для него и есть что-то наиболее важное, то это отсутствие у 
девушки, которая станет женой и юноши, который станет мужем, 
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губительных болезнейʼ; Zatӓ bu suǧyšny kuzǧatačaq nӓrsӓ Törkijӓneŋ 
xaqiqyj mӓnfӓǧatendӓn bigrӓk üz ara bulǧan partija nizaǧlary, jӓšeren 
ixtilaflar wӓ xosusyj maqsadlar ide («В.», 1909, № 507, «Төркия 
вә Крид мәсьәләсе», статья) ʻВ сущности, причиной, приведшей 
к возникновению войны стали внутрипартийный разлад, скрытые 
противоречия и личные цели, нежели реальные интересы Турцииʼ; 
Jöklӓren töšermičӓ, tuwačaq balalaryn tӓrbijӓ itӓrgӓ telӓgӓn xatynlarǧa 
aqča belӓn jӓrdӓm qyluny sorab, parlamentqa petitsijӓ birergӓ qarar 
birde («К.», 1915, №  679, «Нимес балалары», заметка) ʻОн принял 
решение отправить в парламент петицию, с просьбой о финансовой 
помощи женщинам, пожелавшим, не делая аборт, воспитывать детей, 
которые родятсяʼ.

Рассматриваемая форма также может быть определением 
к словам, обозначающим объект действия: Qaralačaq mӓsӓlӓlӓrdӓn 
iŋ möhim ulany, jevrejlarnyŋ tigez pravaly ulmaqlary hӓm sajlau zaqon-
yny üzgӓrtü xaqynda («Б.т.», 1907, № 89, «Русия хәбәрләре», заметка) 
ʻНаиболее важный вопрос, который будет рассмотрен – равноправие 
евреев и об изменении закона о выборахʼ; Jaŋy ačylačaq mӓktӓblӓrgӓ 
iǧanӓ cyjar öčen alty jede kešedӓn mörӓkӓb ber kamisijӓ sajlandy («В.», 
1909, № 536, «Мөселман җәмгыятенең җыелышы», заметка) ʻДля 
того, чтобы собрать пожертвования для открывающихся новых школ, 
была избрана комиссия, состоящая из шести-семи человекʼ; Ramanof 
sölalӓseneŋ padišahlyq sürüwenӓ 300 jyl tulu mönasӓbӓte belӓn čyǧary-
lačaq ber sumlyq kömeš tӓŋkӓneŋ nindi wӓ ni rӓweščӓ bulačaǧynyŋ tӓfsile 
nӓšer itelde («К.», 1913, № 54, «Зур иганә», заметка) ʻОпубликовано 
подробное описание серебряной рублевой монеты, которая будет 
выпущена в честь 300 летия царствования династии Романовыхʼ.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 
обнаруживается употребление формы на -ačaq в атрибутивной 
функции, при котором она служит определением к словам, 
обозначающим место действия: …wӓ öčenče jaqdan da toračaq jer-
dӓn idarӓ itüe hič mömkin tügelder («Б.т.», 1906, № 32, «Тырышмак вә 
эшләмәк», статья) ʻ...в третьих, с того места, где он будет находиться, 
невозможно управлятьʼ; Ministrlar sovety jaqyn arada bulačaq cyjyl-
yšynda bu notany qarajačaqdyr («В.», 1912, № 1045, «Яңа сугыш», 
заметка) ʻСовет министров рассмотрит данную ноту на своем 
собрании, которое будет в ближайшее времяʼ; Ӓfjün jandyrylačaq 
jergӓ čit mӓmlӓkӓt kešelӓre dӓ čaqyrylǧan idelӓr («К.», 1914, № 321, 
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«Хариҗи хәбәрләр», заметка) ʻНа место, где будет сожжен опиум, 
были приглашены и представители иностранных государствʼ.

Реже в текстах исследуемых нами газет обнаруживаются 
причастия на -ačaq, которые в атрибутивной функции являются 
определением к словам, обозначающим время действия: Lӓjlӓi 
Šӓrqyjӓ bulačaq kön fevral 21 dӓ isӓ sӓfir cӓnablӓrilӓ berlekdӓ Peter-
burǧda mosafir xarcijӓ nazyjre Rӓfǧat Pašanyŋ da kilӓčӓge aŋlašyldy 
(«В.», 1909, № 438, «Петербургта Ләйләи Шәркыя вә мосафир төрек 
пашалары», статья) ʻСтало понятно, что в день, когда будет Ляйляи 
Шаркыя, 21 февраля, вместе с господином послом придет и министр 
иностранных дел Рафгат Паша, гостящий в Петербургеʼ; Jenikijef 
belӓn Cӓǧfӓref kenӓ Petroǧradda bulyb, bašqalary Ǧ. duma ačylačaq 
könlӓrdӓ kilӓčӓklӓr imeš («К.», 1917, № 1082, «Петроград мәктүбе», 
корреспонденция) ʻГоворят, в Петрограде находятся лишь Еникеев и 
Ягфаров, а остальные прибудут в день, когда начнет работу Г. думаʼ.

В тех случаях, когда причастие на -ačaq в текстах газет 
употребляется в функции имени действия, оно может принимать 
аффиксы числа, принадлежности, а также падежные аффиксы: Qan 
tügelӓ dӓ tügelӓ, qajčanǧa betӓčӓge, bu qurqynyčly awyrudan ӓrmӓn tatar-
larnyŋ qajčan qotylačaqlary haman belenmi («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ 
вакыйгалары хакында», статья) ʻКровь продолжает проливаться, 
неизвестно, когда это закончится, когда татары и армяне избавятся 
от этого страшного недугаʼ. Как видно, в данном примере форма на 
-ačaq в основном падеже осложнена аффиксом принадлежности, 
который указывает непосредственно на субъект действия.

…bu qymyznyŋ sӓüdӓseneŋ dӓ šul apteklar sӓüdӓsendӓn fajdalyraq 
bulačaǧynda… hič šöbhӓ juq («В.», 1914, № 1514, «Төркиядә кымыз- 
чылык», статья) ʻНет ни единого сомнения, что продажи кумыса 
будут намного прибыльнее чем продажа тех же аптечных препара-
тов…ʼ; Mӓcles Sovet wӓkileneŋ süzlӓrendӓn qӓnӓǧat xasil itmi, bik qaty 
tӓnqyjd iteb, ӓgӓr Sovet čexlarny uzdyrmasa üzlӓre Sovet ǧaskӓreneŋ 
artyna töšӓčӓklӓren iǧlan itӓlӓr («К.», 1918, № 1242, «Самара фронты», 
репортаж) ʻСобрание не выражает довольства от слов представителя 
страны Советов, очень сильно подвергнув критике, объявляют, что в 
случае, если страна Советов не пропустит чехов, то они сами дадут 
нагоняй Советской армииʼ. В последнем примере причастие на -ačaq, 
оформленное при помощи аффиксов числа и принадлежности, упо-
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треблено с винительным падежом. Такое оформление рассматривае-
мой формы выражает объектное отношение.    

В субстантивированном виде причастие на -ačaq в текстах газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», употребляется крайне редко. 
При этом, как правило, приходится говорить о словах, перешедших в 
разряд существительных посредством контекстуальной субстантива-
ции (ešlӓnӓčӓk ʻделоʼ, kilӓčӓk ʻбудущееʼ, virӓčӓk ʻдолг; предмет, кото-
рый должен быть отданʼ, kürӓčӓk ʻсудьбаʼ и т.д.): Jӓrdӓm itkӓn keše 
virӓčӓken vireb kvitansijӓ alyr soŋra gazetamyzda iǧlan ideler («Б.т.», 
1907, № 81, объявление) ʻПосле того, как помогший человек отдаст, 
что должен был отдать и возьмет квитанцию, объявление будет опу-
бликовано в нашей газетеʼ; Sullar, kilӓčӓkdӓ bulačaq mödaxӓlӓlӓrgӓ 
küneb šunyŋ belӓn bergӓ mӓslӓkle wӓ liberalnyj ber kamitet kirӓklegen 
talӓb itüdӓ nijӓt kürsӓtdelӓr («К.», 1913, № 49, «Япониянең яңа 
вәзарәте», заметка) ʻЛевые, смирившись с вмешательствами, которые 
будут в будущем, вместе с этим, показали рвение в отстаивании необ-
ходимости профессионального и либерального комитетаʼ.

Отрицательная форма причастия на -ačaq в текстах газет, как 
и в современном татарском литературном языке [Тат. грам., 1997, 
с. 219], образуется при помощи отрицательного аффикса -ma/-mӓ: 
Idarӓmezgӓ waqytly nӓširemez Xucaef isemenӓ Ǧajsӓ mula Salixof 
imzaly vöcdan kütӓrmӓjӓčӓk ber ačyq xat kilsӓ dӓ šu ačyq хatnyŋ jazu 
wӓ imzasyny Ǧajsӓ mulanyqy tügel dimӓklӓrene ujladyq wӓ ačyq xatqa 
cawab birelmӓde («Б.т.», 1906, № 30, «Идарәдән», комментарий) 
ʻНесмотря на то, что на имя нашего временного издателя Ходжаева 
поступило душераздирающее открытое письмо с подписью Гайсы 
муллы Салихова, прислушавшись к мнениям, которые утверждают 
что стиль и почерк данного открытого письма не соответствуют 
стилю и почерку Гайсы муллы Салихова, ответ не был данʼ; Praxod-
larny tӓnbih qylmyjča batyrmajačaǧyn ǧaraz  qylǧan («К.», 1915, № 883, 
«Германия вә Америка», заметка) ʻОн запланировал, что не будет 
топить пароходы без предупрежденияʼ.

В целом, рассматриваемая форма регулярно обнаруживается не 
только в текстах татарской периодической печати начала ХХ века, но и 
в текстах старотатарских письменных памятников рассматриваемого 
периода, оформленных в разных жанрах [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 726] и является показателем нормы литературного языка.  
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Форма на -yr

Наиболее ранним значением данной формы в тюркских языках 
является выражение постоянного динамического признака. При этом, 
она довольно рано начинает употребляться для создания настояще-
го-будущего времени, что приводит к снижению интенсивности упо-
требления в сфере причастий [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 447]. 
В настоящее время в некоторых тюркских языках, в частности огуз-
ской группы, форма на -yr в функции причастия характеризуется 
ограниченным употреблением [Кононов, 1956, с. 239], а в некоторых 
языках она и вовсе отсутствует [Мусаев, 1964, с. 281]. 

Как известно, в современном татарском литературном языке, а 
также во всех ее диалектах форма на -yr, наряду с формами на -asy 
и -ačaq, составляет систему форм причастий будущего времени и 
характеризует предмет, лицо либо явление по его постоянному при-
знаку, а также может выражать будущее время. При этом, степень 
употребительности рассматриваемой формы причастия в диалек-
тах татарского языка варьируется. Так, если в мишарском диалекте 
форма на -yr имеет сравнительно ограниченное употребление, то в 
говорах среднего диалекта ее активность заметно снижается, а в гово-
рах пермских, ичкинских и сафакульских татар она максимально 
активна, что объясняется отсутствием в последних конкурирующих 
форм на -asy и -ačaq [Юсупов, 2004, с. 69].     

В отличие от современного состояния татарского литературного 
языка, где рассматриваемая форма употребительна в собственно-при-
частном значении, выступает в роли имени действия, а также, хотя и 
реже, субстантивируется, в текстах исследуемых нами газет форма на 
-yr наиболее активна при передаче обстоятельственных отношений и 
функционирует в паре с такими послелогами и служебными словами, 
как öčen ʻдляʼ, šikelle, kebek, kebi,ʻкак, как будтоʼ, aldan, aldyndan ʻдо, 
раньшеʼ, soŋra ʻпосле, позжеʼ и т.д. 

Наиболее часто в текстах обнаруживается форма на -yr 
в сочетании с послелогом öčen ʻдляʼ. Такое сочетание употребляется 
для выражения цели совершаемого действия: Hӓr ǧaqly bar ӓrmӓn, 
hӓr vöcdany bar tatar bu kirӓksez qanlarny tügüne tuqtatyr öčen böten 
köčen saryf qylyrǧa tiješder («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары 
хакында», статья) ʻКаждый разумный армянин, каждый совестливый 
татарин должен приложить все свои силы чтобы остановить это 
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ненужное кровопролитиеʼ; Jӓşlӓr qujylyr öčen metriqa dӓftӓrendӓn sve-
dinija birergӓ formasy duxovnyj sobranija tarafyndan jazylyb tasdyjq idel-
gӓn metričeskij ysprafka hӓm semejnyj vypiska blankalary basylyb čyqdy 
(«В.», 1910, № 640, объявление) ʻОтпечатаны формы метрических 
справок и семейных выписок для указания сведений о возрастах 
из метрической книги, подготовленные и одобренные духовным 
собраниемʼ; Bezneŋ Dvina nӓhren saqlar öčen qujylǧan quwӓtle tup-
larymyz došmannyŋ jylǧa kičüwenӓ qaršy tora almaǧanlar («К.», 1917, 
№ 1155, «Сугыш мәйданында куркыныч хәлләр», статья) ʻНаши 
мощные пушки, установленные для защиты реки Двина не смогли 
противостоять переправке врага через рекуʼ.

Еще одним наиболее активным сочетанием является употребление 
в текстах формы на -yr в паре со служебным словом aldyndan ʻдоʼ. 
В данном случае выражается значение предшествующего действия: 
Suǧyš bašlar aldyndan Germanija ilӓ Avstrija böten ǧalӓmneŋ üzlӓrenӓ 
qaršy ajaqlanačaǧyn beldelӓrme ikӓn? («В.», 1914, № 1544, «Каршау 
эчендә», статья) ʻЗнали ли Германия и Австрия перед объявлением 
войны о том, что весь мир восстанет против них?ʼ.

Для выражения значения предшествующего действия в текстах 
газет служебное слово aldyndan ʻдоʼ также может употребляться без 
аффикса принадлежности: Öčenče sjezd Gasudarstvennyj duma ačy
lyr aldan ǧyna apreldӓ buldy («Б.т.», 1906, № 27, «Конституционно-
демократический партиянең организациясе», статья) ʻТретий съезд 
состоялся еще только в апреле перед открытием Государственной 
думыʼ.

Кроме того, в текстах обнаруживается сочетание формы на -yr 
и послелога soŋra ʻпосле, позжеʼ, которое употребляется для выра-
жения значения последующего действия: Jӓrdӓm itkӓn keše virӓčӓken 
vireb kvitansijӓ alyr soŋra gazetamyzda iǧlan ideler («Б.т.», 1907, № 81, 
объявление) ʻПосле того, как помогший человек отдаст, что должен 
был отдать и возьмет квитанцию, объявление будет опубликовано в 
нашей газетеʼ. 

Также в текстах регулярно обнаруживается сочетание формы 
на -yr с послелогом šikelle ʻкак будтоʼ, которое выражает сомнение 
или неуверенность субъекта в совершении действия: Bu oluǧ suǧyš 
böten Jaurupada ber inqyjlab fikere tuǧdyrǧan šikelle, kilӓse tormyšqa 
da üzeneŋ ezlӓren bik nyq qaldyryr šikelle kürenӓ («К.», 1910, № 613, 
«Нимес хатынлары», статья) ʻЭта великая война, кажется так же, 



115Глава II. Особенности функционирования неличных глагольных форм
как породила революционную мысль во всей Европе, оставит свой 
неизгладимый след и на предстоящей жизниʼ.

Таким образом, проанализированный нами фактический материал 
показал ограниченную степень функционирования формы причастия 
будущего времени на -yr в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш». Однако этому есть ряд логических объяснений. Как мы 
подчеркивали выше, в грамматическом плане рассматриваемая форма 
может характеризовать предмет по постоянному действию. Однако в 
текстах газет функционирует одна из наиболее сильных причастных 
форм на -a torǧan, которая в исследуемых текстах также характери-
зует предмет по постоянному действию. Следовательно, в результате 
конкуренции форма на -yr получает ограниченное распространение. 

В тех случаях, когда форма на -yr в текстах газет могла быть упо-
треблена при выражении процесса, который обязательно произойдет 
в будущем, вместо нее наблюдается активное употребление наиболее 
активной для языка татарской периодической печати начала ХХ века 
формы на -ačaq. 

Кроме того, при выражении формы на -yr динамического при-
знака предмета как его постоянного свойства, данное значение может 
сопровождаться модальными оттенками возможности или потенци-
альной способности субъекта к совершению того или иного действия 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 449]. Однако в данном значении в 
текстах газет наиболее активно употребляется форма на -yrlyq, пози-
ционирующаяся как форма причастия настоящего времени [Юсупов, 
2004, с. 42].

Следует отметить, что подобное нерегулярное функциониро-
вание формы причастия будущего времени на -yr характерно и для 
текстов художественных произведений, оформленных на старотатар-
ском литературном языке рассматриваемого периода. Так, в произве-
дении М. Акъегета «Хисаметдин менла» форма на -yr употребляется 
лишь в сочетании с послелогом kebi,ʻкак, как будтоʼ, в ряде произве-
дений З. Бигиева рассматриваемая форма употребляется только лишь 
в атрибутивной функции, а в путевых очерках Ф. Карими наблюда-
ется лишь эпизодическое употребление данной формы [Татар әдәби 
теле..., 2017, б. 714, 716].



116 Миннуллин Б. К. Специфика морфологической структуры текстов....

Форма на -asy

Еще одной формой причастия будущего времени, функциони-
рующей в текстах татарской периодической печати начала ХХ века, 
является форма на -asy. Рассматриваемая форма имеет активное упо-
требление как в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 232], так и в некоторых ее диалектах [Юсупов, 
2004, с. 76]. Так, она активна в среднем диалекте, где функционирует 
во всех говорах, характеризуясь, при этом, разной степенью употре-
бительности – ее наиболее активное присутствие наблюдается в зака-
занских и нагорных говорах, а также в мензелинском говоре.

В отличие от современного состояния татарского литературного 
языка, по сравнению с формами причастий будущего времени на 
-ačaq и -yr, в текстах татароязычных газет начала ХХ века рассматри-
ваемая форма характеризуется наименьшей степенью распростране-
ния. Наиболее активное употребление данной формы зафиксировано 
в текстах газеты «Кояш», тогда как для текстов газеты «Вакыт» ее 
употребление не является характерной особенностью. Функциониро-
вание рассматриваемой формы в текстах газеты «Борхане таракки» 
характеризуется как спорадическое. 

В текстах газеты «Кояш» форма на -asy выражает будущее время, 
которое сопровождается модальным оттенком долженствования. При 
этом, временное значение данной формы причастия всегда абсолют-
ное и не зависит от времени, выраженным глаголом в личной форме: 
Jurjef darelfönüne Permgӓ küčkӓn tӓqdirdӓ Meškof digӓn bajnyŋ darel-
fönün fajdasyna 500 meŋ sum birӓse jazylǧan ide («К.», 1910, № 858, 
«Юрьев дарелфөнүне Пермьгә күчә», заметка) ʻРанее писалось, что о 
бай по фамилии Мешков передаст в пользу Юрьевского университета 
500 тысяч рублей в случае переезда университета в Пермьʼ.

Следует отметить, что в текстах газеты «Кояш» рассматриваемая 
форма, как правило, наиболее активна в атрибутивной функции, 
а также может быть использована в функции имени действия. При 
употреблении в текстах газеты определительно-атрибутивная харак-
теристика является наиболее активной в семантике формы на -asy, 
которая в данном случае выражает свойство предмета или лица по 
действию, которое произойдет в будущем. При этом, рассматривае-
мая форма, как правило, характеризует объект или субъект действия. 
Однако, как и в случае с рассмотренными выше формами причастий, 
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в зависимости от лексического содержания и формы определяе-
мого слова, может указывать на место или время совершения дей-
ствия: Bik az ǧyna xata buldy, aldan kürӓse kešelӓrne küreb, jaxšyraq 
xӓzerlӓneb qujmadyq, dilӓr imeš («К.», 1914, № 331, «Тасыфлы хәл», 
статья) ʻГоворят, мол, сделали маленькую ошибку, не подготовились 
получше, заранее увидев людей, которых должны были увидетьʼ; 
Jaŋa baš ministr Ǧaremykin, xökümӓtneŋ kilӓčӓkdӓ totačaq xat xӓrӓkӓte 
tuǧrysyndaǧy bӓjanӓtne Dӓülӓt dumasynda kilӓse atnada uqyjačaqdyr 
(«К.», 1914, № 331, «Дахили хәбәрләр», заметка) ̒ Новый председатель 
Совета министров Горемыкин на будущей неделе в Государственной 
думе зачитает доклад о направлении, которого в будущем будет 
придерживаться правительствоʼ.

Как отмечалось выше, в текстах газеты «Кояш» также 
обнаруживается форма причастия на -asy в функции имени действия: 
Lӓkin ul bik tiz ajnydy wӓ bu xӓlne kürsӓtü adӓm balasy öčen zur ber 
cinajӓt bulasyn töšende («К.», 1914, № 377, «Габдулла мәрхүм Тукай 
хакында хосусый ядкәр», статья) ʻНо он очень быстро пришел в 
себя и осознал что демонстрация такого состояния станет большим 
преступлением для человекаʼ.

Кроме собственно-причастной и глагольно-именной функций 
форма на -asy в текстах газеты «Кояш» может выступать и на позиции 
сказуемого, выражая при этом будущее действие с оттенком необхо-
димости или долженствования: Un öčendӓn un jedenӓčӓ “Sӓjfulla” 
cyjyny bulasy («К.», 1913, № 148, «Минзәлә өязендән», корреспонден-
ция) ʻС тринадцатого по семнадцатое планируется проведение джи-
ена «Сайфулла»ʼ.

В текстах газет «Борхане таракки» и «Кояш» зафиксировано 
функционирование модальной конструкции, образованной в резуль-
тате сочетания формы на -asy с глаголом -kil ʻидиʼ, которое выражает 
субъективное желание того или иного лица совершить какое-либо 
действие: …ӓmӓ bezneŋ bjurokratijӓ haman da xaqiyqӓt xӓlgӓ iltifat 
itmӓjenčӓ… xalyqnyŋ inde any kürӓse kilmӓgӓnlegene aŋlab jetkerӓ 
almyj («Б.т.», 1906, № 28, «Хаҗитархан сентябрь 24», статья) ʻ...но 
наша бюрократия все еще не обращая внимания на реальное поло-
жение дел... не может осознать народную ненавистьʼ; Pravitelstva 
qartajsa da üzeneŋ törle rӓxӓt tormyšyndan ajrylasy kilmӓjenčӓ az bulsa 
da toryb qalyjm dijeb xalyqqa üzgӓrülӓr wӓğdӓ iteb veksel birde («Б.т.», 
1906, № 33, «Хаҗитархан октябрь 11», статья) ʻНесмотря на то, что 
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правительство уже постарело, оно, не желая лишаться сытой жизни, 
с целью хоть немного продлить ее, раздало вексель, обещая народу 
переменыʼ; Samaradan kilgӓn deputat Miŋle ǧaliev oktӓbristlardan saj-
lanyb kilgӓngӓ kürӓ, möselman fraksijasyna qušylasy kilmӓde («К.», 1913, 
№ 26, «Дума члены Әхтәмов берлә ултырышу», интервью) ʻДепутат 
из Самары Миннегалиев, по причине избрания от октябристов, не 
пожелал вступать в мусульманскую фракциюʼ.

Посредством сочетания формы на -asy и вспомогательного гла-
гола ide ʻбылʼ в текстах газет выражается значение пересеченного 
условного действия: bezgӓ dӓ bik eraqdan xörrijӓt kisӓklӓre kürenӓ 
bašlaǧač bezlӓr dӓ fӓlӓn bulasy idegӓ totyndyq («Б.т.», 1906, № 29, 
«Хаҗитархан сентябрь 24», статья) ʻ…как только мы заметили, что 
где-то очень далеко и нам тоже светит независимость, все тут же 
перешли на «было бы хорошо, если»ʼ.

Следует отметить, что форма на -asy является характерной осо-
бенностью огузских языков, тогда как сфера ее употребления в 
кыпчакских языках заметно сужается [Сравнит.-истор. грам., 1988, 
с. 466]. Так, до XV века рассматриваемая форма функционировала 
в османском письменном литературном языке, а на сегодняшний день 
находится в употреблении в современном турецком, а также азер-
байджанском, туркменском и в некоторых кыпчакских языках.

Ограниченное распространение формы на -asy в текстах исследуе- 
мых нами газет прежде всего объясняется конкуренцией с наиболее 
употребительной формой на -ačaq. Кроме того, тот факт, что форма 
на -asy более употребительна для газеты «Кояш», которая по сравне-
нию с газетами «Борхане таракки» и «Вакыт» в рамках межреволю-
ционного периода 1905-1917 гг. начинает издаваться в более поздний 
временной отрезок, свидетельствует о наличии процессов отхожде-
ния от влияния традиционных общетюркских языковых элементов, 
а также от влияния тюркских языков огузской группы, в частности 
османско-турецкого литературного языка рассматриваемого периода. 
Это, в свою очередь, приводит к активизации процессов формирова-
ния норм нового татарского письменно-литературного языка начала 
ХХ века и процессов перехода к этапу современного языкового 
состояния. Учитывая, что в настоящее время центром употребления 
рассматриваемого изоглоссного явления считаются говоры среднего 
диалекта, распространенные на территории Татарстана [Юсупов, 
2004, с. 76], немаловажную роль в сравнительно более активном упо-
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треблении формы на -asy можно считать и тот факт, что издавалась 
газета «Кояш» в Казани. При этом, спорадическое функционирование 
формы на -asy было характерно и для письменных памятников конца 
XIX – начала ХХ вв., созданных на старотатарском литературном 
языке. Так, употребление данной формы причастия будущего вре-
мени не зафиксировано в литературных произведениях, относящихся 
к рассматриваемому периоду, хотя в текстах произведений, создан-
ных на более ранних этапах ее употребление имеет место быть [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 107, 179, 240, 283, 707], что подчеркивает осла-
бевающий характер распространения формы на -asy. 

Как показал анализ фактического материала, в текстах газет функ-
ционируют причастные формы, характерные как для кыпчакских язы-
ков, так и для тюркских языков огузской группы. Среди форм прича-
стий прошедшего времени наиболее активно функционирует форма 
причастия прошедшего времени на -ǧan, характерная для кыпчак-
ских языков, в частности для современного татарского литературного 
языка. Также в текстах обнаруживается форма на -myš, характерная 
для огузских языков, но употреблявшаяся в татарском языке до пер-
вой четверти XX века. Менее активно в текстах газеты обнаружива-
ются формы причастия прошедшего времени на -an и на -dуq, харак-
терные для огузских языков. Также в текстах исследуемых нами газет 
обнаруживается ограниченное употребление формы на -maqda ulan 
(bulǧan), которая является грамматическим элементом, вошедшим 
в огузированный вариант старотатарского письменного литератур-
ного языка начала ХХ века, и в частности в грамматическую систему 
исследуемых нами газет, через османско-турецкое посредство.

Причастие настоящего времени в текстах выражается при помощи 
синтетических форм на -učy и -yrlyq, а также аналитической формы 
на -а torǧan. При этом наиболее продуктивной является последняя 
форма. 

В отличие от современного татарского литературного языка, где 
наибольшая активность среди форм причастий будущего времени 
зафиксирована со стороны форм на -yr и -asy, в исследованных тек-
стах наблюдается отчетливое превосходство формы на -ačaq, являю-
щейся характерной особенностью огузских языков. 

Наличие в системе причастий элементов, характерных для огуз-
ских языков может восприниматься как свидетельство влияния 
языков огузской группы на татарский литературный язык конца  
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XIX – начала XX вв., а именно османско-турецкого языка. В то же 
время уместно говорить о функционировании в языке исследуемых 
нами газет традиционных языковых форм, характерных для преобла-
дающего большинства тюркских языков. 

В целом, причастия функционируют в текстах, относящихся ко 
всем жанровых группам. Однако наиболее широкое распространение 
рассматриваемая часть речи получает в текстах статей, относящихся 
к аналитическим жанрам, в текстах очерков, фельетонов, а также 
в текстах художественного повествования, относящихся к художе-
ственно-публицистическим жанрам и в текстах отчетов, относящихся 
к информационным жанрам. При этом, употребление причастий 
ограничено в текстах заметок, объявлений, комментарий и статисти-
ческих данных. 

Причастия, более подробно раскрывая информацию о предмете 
или лице, обогащают речь, делают предложения более глубокими и 
красивыми. Однако не все жанры, функционирующие в рамках тек-
стов периодической печати, по форме своей композиции могут содер-
жать в себе подобные не всегда обязательные элементы. Так, напри-
мер, статья не ограничена в объемах, что позволяет автору более точно 
выражать свои мысли, выискивать наиболее действенные на читателя 
языковые обороты, что позволяет создать особенный, отличающийся 
от информационных жанров стиль текста. Между тем, тексты заме-
ток ограничены как по времени написания, так и по форме, а именно 
по объемам. Автор заметки коротко и лаконично дает информацию по 
уже свершившемуся либо планирующемуся действию. В результате 
текст в грамматическом плане заметно упрощается, что отражается и 
на его стилистической композиции. Такая же ситуация наблюдается 
в текстах объявлений, которые несут в себе задачу информирова-
ния или воздействия на читателя с целью получения экономической 
выгоды. В результате тексты объявлений на грамматическом уровне 
получаются более упрощенными, чем объемные тексты отчетов, 
репортажей, интервью, либо текстов, относящихся к аналитическим 
и художественно-публицистическим жанрам.

2.2. Деепричастие

Как и в современном татарском литературном языке, а также в дру-
гих тюркских языках, в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
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«Кояш» деепричастие представляет собой неличную форму глагола, 
выражающую второстепенное, дополнительное действие по отноше-
нию к главному действию. Деепричастие совмещает в себе признаки 
глагола и наречия, в результате чего, как и наречие, выражает признак 
другого действия, характеризуя его по образу и способу, времени, 
цели, причине совершения действия. Будучи формой глагола, деепри-
частие всегда выражает значение действия и характеризует его как 
признак другого действия.

В настоящее время в современном татарском литературном 
языке функционирует пять форм деепричастий: формы на -ып, -а, 
-гач, -ганчы, -ышлый [Татар грамматикасы, 2016, б. 249]. В текстах 
исследуемых нами газет кроме некоторых форм, находящихся в упо-
треблении в современном татарском литературном языке, также 
наблюдается функционирование форм, характерных для тюркских 
языков огузской группы (-araq, -madan, -masdan). Основываясь на 
традиционную морфологическую классификацию, принятую в тюр-
кологии [Баскаков, 1952, с. 460–461], можно разделить все формы 
деепричастий, функционирующие в текстах исследуемых нами газет, 
на первичные и вторичные. При этом, к первичным формам отно-
сятся формы на -yb и -а, тогда как к вторичным, либо сложным фор-
мам деепричастий относятся все остальные формы, так как все они 
образуются от причастных либо глагольно-именных основ путем 
присоединения специальных аффиксов.    

Форма на -yb

В текстах исследуемых нами газет, как и в современном татар-
ском литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 249] и в его 
говорах [Юсупов, 2004, с. 126], а также в других тюркских языках 
[Грунина, 1991, с. 144], деепричастие на -yb имеет широкую сферу 
употребления и характеризуется своей многозначностью и поли-
функциональностью. После основ с конечным согласным, в зависи-
мости от мягкости и твердости основы, она оформляется при помощи 
аффикса -yb/-eb, тогда как после гласных основ добавляется аффикс 
-b.  В текстах газет рассматриваемая форма наиболее активна в значе-
нии действия, предшествующего действию, выраженному основным 
глаголом, либо в значении одновременного с ним действия: Bezneŋ 
ǧomumi Rusijӓ xalqyny zalim birokratijӓ qulyndan qurtylyb irkenle wӓ 
pačotly tormyšqa jul ačar öčen… irekle tügellӓrder («Б.т.», 1907, № 81, 
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«Думаны куалау хакында», статья) ʻОни подневольны..., чтобы 
открыть дорогу всему российскому народу к свободной и почетной 
жизни, освободив от жесткой руки бюрократииʼ; Ǧomum daxili Rusijӓ 
möselmanlarynyŋ möftilӓre šunda xӓzer bulyb, bu ešne tӓbrik wӓ tӓqdis 
itde («В.», 1910, № 640, «Мөселман съездындагы тасырат», статья) 
ʻВ этот момент муфтии мусулҗман всей внутренней России, будучи 
готовыми, поздравили и отметили это делоʼ; 17 nče sentӓbrdӓ ike 
mӓrtӓbӓ mӓcles jasalyb kečkenӓ mӓclesdӓ törle milӓtlӓrneŋ wӓkillӓre 
wӓ šul cömlӓdӓn möselmanlardan Ӓxmӓdbӓk Sӓlaxof ilӓ Möselman xӓrbi 
šurasy isemendӓn Tuqumbetof söjlӓde («К.», 1917, № 1165, «Демократлар 
киңәш мәҗлесе», отчет) ʻ17 сентября после того, как два раза было 
проведено собрание, на малом собрании выступили представители 
разных стран, в частности от мусульман выступил Ахмадбек Салахов, 
от имени Военного совета мусульман – Тукумбетовʼ.

Кроме указанного выше основного значения деепричастия на -yb, 
в текстах газет обнаруживаются и ее сопутствующие значения. Так, 
в текстах активно значение образа либо способа действия, которое, 
в частности, может выражаться и при помощи звукоподражательных 
слов. При этом, как правило, уместно говорить о действии, совершаю-
щемся параллельно с другим действием: Ajaǧyna zur kün iteklӓr kigӓn 
cilkӓsenӓ ütken yštyqly savaš system myltyqny kütӓreb ber urynda basyb 
baǧana kebi tora jӓisӓ šaq šaq iteb trоtuarda ӓrle birle jörider  («Б.т.», 
1906, № 42, «Шулай кирәкме?», статья) ʻНа ногах большие кожаные 
сапоги, стоит на одном месте словно столб, повесив на плече боевое 
ружье с острым штыком или ходит туда-сюда по тротуару, топая нога-
миʼ; Mal asrarǧa telӓüčelӓremez öčen ajrym jalanlar kiseb bireŋez  («В.», 
1910, № 563, «Кыргызларның күчәбәлекне ташлый башлаулары», 
статья) ʻДля тех из нас, кто хочет разводить скот, выделите лугаʼ; 
Xӓzer sajlaulardan soŋ awyllaryndan tyšqa čyqǧanda,… motlaq šabqa 
kieb čyǧarǧa mӓcbür bulalar ikӓn («К.», 1914, № 388, «Болгарстанда 
хөрриять диния», статья) ʻОказывается теперь, после выборов, 
когда они едут куда-то за пределы своих деревень,... они вынуждены 
обязательно надевать шапкиʼ.

Также в текстах газет активно обнаруживаются примеры 
функционирования формы на -yb, передающие значение причины 
совершения того или иного действия: Sentӓbr 7 ndӓ törmӓneŋ 
tabiby qarab, monyŋ übkӓse bozylyb čixotkaǧa ӓjlӓnӓ bašlaǧan dide 
(«Б.т.», 1906, № 30, «Киев – Уманский төрмәгә ябылган», заметка) 
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ʻ7 сентября после того, как его осмотрел тюремный доктор, сказал, 
что у него изменения в легких и начинается чахоткаʼ; Ӓbi padša üze 
böjlӓ fransuz filosoflarynyŋ ӓsӓrlӓren uqyb lӓzӓtlӓnӓ wӓ anlarǧa ijӓreb 
liberal mӓslӓkle kürenӓ («В.», 1912, № 1027, «Ватан сугышы вә аның 
әһәмияте», статья) ʻЦарица Екатерина II и сама читая произведения 
таких французских философов, получает от этого наслаждение и 
следуя им кажется сторонником либеральных взглядовʼ; Vagzalda 
xedmӓt itüče Ǧarif Wӓliullin digӓn keše šul vagonnyŋ töbendӓ qalǧan 
yspirtny ečӓrgӓ ujlab vagonnyŋ östendӓge qabqačyn ačyb mičkӓneŋ 
ečenӓ töškӓn («К.», 1915, № 706, «Эчәсе килгән», заметка) ʻЧеловек 
по имени Гариф Валиуллин, работающий на вокзале, решив выпить 
спирт, оставшийся на дне этого вагона, открыл крышку на верхней 
части вагона и провалился в бочкуʼ.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» также 
зафиксировано употребление деепричастия на -yb в сочетании 
с частицей -da/-dӓ, что позволяет рассматриваемой форме передавать 
значение уступительного действия: Xӓzerge waqytda Rӓšid qazyj šӓm 
jaqtysynda briliant bulyb küreneb dӓ, elktrik jaqtysynda fajdasyz “ǧapon” 
idege hӓr kemgӓ mӓǧlüm buldy («Б.т.», 1906, № 36, «Алданучыларның 
берсе», статья) ̒ Несмотря на то, что сегодня на свете свеч Рашид казий 
выглядит бриллиантом, на свете электрическом всем стало понятно, 
что он бесполезный «гапон»ʼ; Fӓqat anlarnyŋ xozurynda sӓjӓxӓt itӓrgӓ 
qujylyb da šӓxsi xedmӓtlӓr kürsӓtkӓn adӓmlӓr genӓ bülӓk alyrǧa xaqly-
dyrlar («В.», 1910, № 640, «Бохара әмире илә Хива ханының бүләк 
бирү хакларын киметү», заметка) ʻОднако даже при условии, что они 
были предназначены для путешествийпри них, подарки имеют право 
получать лишь лица, представляющие частные услугиʼ; Hӓm bu sual-
lӓrgӓ niček kenӓ itdereb dӓ cawab bireb bulmyj («К.», 1914, № 427, 
«Зәбех мәсәләсе», статья) ʻИ что бы ни сделать, на эти вопросы 
невозможно ответитьʼ.

Кроме того, в текстах газет наблюдается употребление двух и 
более деепричастий на -yb в рамках одного предложения для передачи 
временной характеристики ряда действий, совершаемых один за 
другим: Qulǧa töškӓn aqčany israf itmičӓ genӓ totyb,… šušyndaj mösel-
man qardӓšlӓremezneŋ ač wӓ jalanǧač wӓ moxtac könlӓrendӓ bireb jӓr-
dӓm itsӓk awyllarymyzdaǧy jyǧylyb jatqan mӓktӓblӓremezne torǧyzyb 
jaxšy jaxšy xӓlfӓlӓr, möǧalimlӓr aldyryb balalarymyzǧa uramlarda ata 
ana sügeb jörü urynyna iman ügrӓtdersӓk ni xuš möselmanlar bulyr idek  
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(«Б.т.», 1906, № 57, «Ачлык вә ногай кардәшләремез», статья) ʻЕсли 
бы мы использовали попавшие нам в руки деньги не растрачивая 
впустую,... если бы помогали нашим братьям мусульманам в эти 
голодные и нуждающиеся дни, если бы отремонтировав разваленные 
деревенские школы, наняли хороших преподавателей и обучали бы 
детей, вместо того чтобы они бродили бы по улицам ругая родителей, 
какими хорошими мусульманами мы бы былиʼ; Čönki bu nӓfrӓtlӓr, 
bajqotlar tirӓn ujlab ozaq fikerlӓb wӓ kitabny tiješlečӓ uqyb iǧlan itel-
gӓn tügellӓr («В.», 1910, № 561, «“Исабәт” китабы хакында», статья) 
ʻПотому что эта ненависть, байкоты, не объявлены после глубоких 
размышлений, долгих раздумий и должным образом прочитав 
книгуʼ; Тižni gubernasynyŋ qaranǧy ber öjӓzendӓn kileb, qyryq tartma 
sӓüdӓsendӓn bašlab, xӓzerge köndӓ ütken, citez sӓüdӓgӓr syjnyfy tӓškil 
iteb, fin mӓdӓnijӓte belӓn jaqynlašučy bu qysym tatarlarnyŋ hӓr izge ešdӓ 
šulaj ürnӓk bulyb torulary diqat itelmӓslek tügelder («К.», 1916, № 928, 
«Дахили хәбәрләр», заметка) ʻНевозможно не обратить внимания на 
то, как эта группа татар, сближающаяся с финской культурой, приехав 
из темного уезда Нижегородского уезда, начав с галантерейной 
торговли, сегодня образовав класс хватких, проворных торговцев, 
всегда является образцом в этом священном делеʼ.

Такое употребление формы на -yb более характерна для 
художественных произведений конца XIX – начала ХХ вв., созданных 
на старотатарском литературном языке [Татар әдәби теле..., 2017, б. 
771]. В какой-то степени данный прием способствовал оживлению 
речи и употреблялся авторами в качестве стилистического средства. 
Кроме того, рассматриваемая форма активно использовалась при 
передаче чувств и переживаний литературных персонажей.

В некоторых текстах обнаруживается ограниченное употребление 
причастия на -yb в редуплицированной форме, когда рассматриваемое 
причастие, образованное от одной и той же основы, употребляется в 
повторном виде. В данном случае форма на -yb служит для передачи 
значения многократности, интенсивности, длительности либо 
усиления того или иного действия: Ciŋgi Nӓǧimӓ belӓn Zӓjnӓbneŋ baš-
laryn majlab majlab taraǧač jaŋy külmӓklӓr kiderde, alar bik maturlandy-
lar («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) 
ʻПосле того, как тетушка, мажа, расчесала волосы Нагиме с Зайнаб, 
она одела их в новые платья, они очень похорошелиʼ; Šul möbarӓk 
qarčyqnyŋ ber waqyt minem jemerelgӓn xӓteremne tözӓtüe, qočaqlab 
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übeb übeb... dib ӓjtülӓre isemӓ töšӓ («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», 
художественное повествование) ʻЯ вспоминаю, как однажды эта 
уважаемая старушка излечила мою разбитую душу, целуя обнимая 
сказала...ʼ.

Как видно из последнего примера, форма на -уb может 
употребляться также в редуплицированной форме, образованной 
от разных основ (qočaqlab übeb ʻцелуя обнимаяʼ). В данном случае 
при помощи рассматриваемой формы деепричастия выражается 
образ и способ совершения действия, а не ее многократность или 
интенсивность: Balšiviklar firqase tartyb suzyb xisab itelgӓndӓ dӓ, 
ysjezdnyŋ altydan ber qadӓresendӓn artyq bula almady, mondan qalǧan-
lary partijӓsezlӓr ide («К.», 1917, № 1130, «Казан губернасындагы 
мөселман съезды», статья) ̒ Партия большевиков, даже при подсчете с 
натяжкой, не смогла превысить одну шестую всего съезда, остальные 
были беспартийнымиʼ.

Отрицательная форма деепричастия на -yb, функционирующая в 
текстах газет, по способу оформления разделяется на несколько видов. 
При этом, наибольшая вариативность наблюдается в текстах газеты 
«Борхане таракки». Так, здесь регулярно обнаруживается образован-
ная непосредственно от деепричастия на -yb отрицательная форма на 
-majyb, где с целью сохранения гласного звука в аффиксе -yb после 
отрицательной частицы используется графема -j: Bu köngӓ qadӓr üze-
mezne qyzǧanmajyb hič tuqtausyz ešlӓb… («Б.т.», 1906, № 28, «Кием 
тегүче, бүрекче һәм читекче ибдәшләремезгә ачык хат», письмо) ʻДо 
этого дня не щадя себя и работая безостановочно…ʼ.

Такая форма деепричастия на -yb не характерна для современного 
татарского литературного языка, но в чуть иной фонетической форме, 
а именно без графемы -j, встречается в некоторых говорах мишар-
ского диалекта и является его отличительной особенностью, проти-
вопоставляющей данный диалект другим диалектам и современному 
татарскому литературному языку [Юсупов, 2004, с. 150].      

В текстах газеты «Борхане таракки» обнаруживается и, так назы-
ваемая, простая отрицательная форма, образованная путем присое-
динения к глагольной основе аффикса отрицания -ma/-mӓ и деепри-
частного аффикса -j: Köne tone joqlamyj milӓtne qarawyllyj torǧan 
xӓjӓt babaj mӓrxüm jӓšli wafat buldy («Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан 
сентябрь 26», статья) ʻДедушка «Хаят», и днем и ночью не смыкая 
глаз охраняющий народ, отошел в мир иной будучи еще молодымʼ.
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Данная форма, функционирующая в современном татарском лите-

ратурном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 252], также активно 
употребляется в текстах газеты «Вакыт»: Lӓkin bu ešneŋ xatalyq belӓn 
genӓ bulmyj, Daud belӓn mӓrxüm Syrtlanov arasynda bulǧan šӓxsi 
došmanlyq belӓn bulǧanlyǧy aŋlašyldy («В.», 1913, № 1216, «Депутат 
Сыртлановның үтерелүе хакында (Мәхкәмә залындан)», репортаж) 
ʻОднако стало ясно, что это произошло не случайно, а в результате 
личных неприязненных отношений, имевших место между Даутом и 
покойным Сыртлановымʼ. 

В текстах газеты «Борхане таракки» функционирует форма, также 
находящаяся в употребление в современном татарском литературном 
языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 251], образованная при помощи 
сложного аффикса -myj и аффикса наречия -ča/-čӓ: Üzlӓre telӓgӓn 
möǧalimlӓrne qujǧanlyqny ber nӓrsӓgӓ sanamyjča küz jomsa da… 
(«Б.т.», 1906, № 28, «Хаҗитархан сентябрь 24», статья) ʻЕсли даже 
он, не считаясь с их выбором учителей, закрывает на это глаза…ʼ.

Такой вариант оформления отрицательной формы деепричастия 
на -уb имеет широкое распространение и в текстах газет «Вакыт» 
и «Кояш»: Xӓzergӓ Qytaj ešlӓrenӓ qatnašyrǧa lözüm tabmyjča ni taraf 
qalamyz («В.», 1912, № 956, «Русиянең хәзерге сәясәте», статья) 
ʻВ настоящее время, не находя необходимости вмешиваться в дела 
Китая, какой позиции мы придерживаемся?ʼ; Nimes iskadrasy inde 
moŋar čydyj almyjča, cӓnübkӓ, üz saxalaryna taba čigenӓ bašlyj («К.», 
1916, № 970, «Олуг диңгез сугышы», статья) ʻНемецкая эскадра, не 
выдержав этого, начинает отступать на юг, по направлению к своей 
территорииʼ.

Для текстов газеты «Борхане таракки» и «Вакыт» характерно 
употребление отрицательной формы деепричастия, образованной 
при помощи сложного аффикса -majyn/-myjyn и наречного аффикса 
-ča/-čӓ: İŋ artta qalǧan ber milӓt bulsa ul da bezneŋ tatar milӓte bulma
jynča kem bulsyn («Б.т.», 1906, № 42, «Хаҗитархан ноябрь 14», статья) 
ʻЕсли есть на свете самый отсталый народ, то кто это, если не мыʼ; 
Mili wӓ dini telӓklӓremezdӓn baǧzylaryn juǧarydan röxsӓt sorama  
jynča, jӓki nizamlar üzgӓrtelüne kötmӓjenčӓ xalyq qarary ilӓ... ǧamӓlgӓ 
quju mömkin («В.», 1917, № 2206, «Гамәлгә куела торган берничә 
эш», заметка) ʻЕсть возможность воплотить некоторые из наших 
национальных и духовных желаний путем народного голосования, не 
спрашивая разрешения сверху или не дожидаясь поправок в законыʼ.
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Как видно из приведенных примеров, в основе трех последних 

отрицательных форм лежит общий смешанный аффикс -maj/-mӓj, 
-myj/-mi, образованный прибавлением деепричастного аффикса 
-j к аффиксу глагольного отрицания на -ma/-mӓ. В данном случае 
уместно утверждать, что отрицательные формы деепричастий на -yb 
и -a совпадают, либо отрицательная форма деепричастий на -yb вос-
ходит своими корнями к форме -a, но при этом, учитывая степень 
распространения в текстах газет, вторая форма вытеснена из употре-
бления первой.

В целом, учеными признается, что на более раннем этапе развития 
тюркских языков, а именно в период функционирования тюркского 
праязыка, количество деепричастий было небольшим [Сравнит.- 
истор. грам., 1988, с. 471]. При этом, к наиболее древним формам 
деепричастий, наряду с формой на -а относят и деепричастие на -уb, 
которое сегодня находится в употреблении в преобладающем боль-
шинстве тюркских языков.

Форма на -a

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» обнару-
живается ограниченное употребление деепричастий на -а. При этом, 
данная форма наиболее распространена в текстах газеты «Борхане 
таракки». Рассматриваемая форма образуется от основ, оканчиваю-
щихся на согласный звук при помощи аффикса -а/-ӓ, а от основ, окан-
чивающихся на гласный – при помощи аффикса -yj/-i. 

В современном татарском литературном языке, а также его диа-
лектах рассматриваемая форма используется в одинарном и редупли-
цированном виде, при этом, ее использование в одинарном виде носит 
ограниченный характер [Юсупов, 2004, с. 140]. В текстах исследу-
емых нами газет форма на -а функционирует только в редуплици-
рованном виде и в силу своего ограниченного распространения не 
может считаться ядерным грамматическим элементом. На семанти-
ческом уровне она выражает дополнительное повторное или продол-
жительное действие, совершающееся одновременно с главным дей-
ствием, выраженным личной формой глагола: “İršad” šikele xezmӓtče 
jӓš jegetneŋ basqyčqa menӓ menӓ ajaqlary talǧan («Б.т.», 1906, № 29, 
«Хаҗитархан сентябрь 26», заметка) ʻУ газеты «Иршад», словно 
у молодого парня-слуги, устали ноги, взбираясь вверх по лестницеʼ.
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В изученных текстах наблюдается тенденция перехода дееприча-

стия на -а в другие части речи. Так, определенная часть функциони-
рующих в текстах деепричастий на -а, как правило, употребляются 
в качестве наречия: Bara bara üzenӓ ber eš wӓ kӓseb tabyb az zaman 
ečendӓ küb aqča tabučylary da juq tügel («В.», 1914, № 1537, «Бохарада 
татарлар», корреспонденция) ʻЕсть и такие, кто постепенно нашел 
себе работу и профессию, в результате чего в течение короткого 
времени заработал большие деньгиʼ.

В целом, ограниченное употребление причастия на -а является 
характерной особенностью преобладающего большинства текстов 
старотатарских письменных памятников конца XIX – начала ХХ вв. 
Так, наиболее активно рассматриваемая форма встречается лишь в 
авторской речи текстов татарской просветительской прозы рассма-
триваемого периода, в частности, в текстах М. Акъегета и Р. Фахрет-
дина, при описании образа и способа совершения основного действия 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 776].

Рассматриваемую форму деепричастия ученые относят к раннему 
состоянию тюркского праязыка и подчеркивают его присутствие во 
всех тюркских языках [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 474]. Так, дан-
ная форма обнаруживается в древнетюркском  и древнеуйгурском 
языках [Кононов, 1980, с. 131], а также в текстах Восточного Турке-
стана [Щербак, 1961, с. 157] и в кыпчакско-огузском литературном 
языке [Наджип, 1965, с. 58]. При этом, уже в древнетюркском языке 
степень функционирования формы на -а заметно снижается, что при-
водит к ее вытеснению формой на -уb.         

Как видно, чаще рассматриваемая форма обнаруживается в тек-
стах, оформленных в разговорном стиле, характерной особенностью 
которых является активное применение лексических и грамматиче-
ских средств, присущих для разговорной речи. Кроме того, в текстах 
нередко наблюдается ситуация, когда даже в случаях, на семантиче-
ском уровне допускающих употребление рассматриваемой формы, 
авторами делается выбор в пользу других форм деепричастий, а 
именно, формы на -уb, являющейся традиционным элементом старо-
татарского литературного языка, а также формы -araq, являющейся 
характерной особенностью огузских языков, в частности осман-
ско-турецкого литературного языка рассматриваемого периода. Такое 
ограниченное функционирование причастия на -а не только в грани-
цах текстов татарской периодической печати начала ХХ века, но и в 
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текстах, оформленных в других стилях, подчеркивает наличие в ста-
ротатарском письменно-литературном языке рассматриваемого пери-
ода функционально-стилистической вариативности. 

Форма на ǧač

Еще одной ядерной формой деепричастия, наиболее активно 
функционирующей в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», является форма на -ǧač. Она также имеет широкое рас-
пространение в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 252], характерна для среднего и чокающих 
говоров мишарского диалекта и наиболее употребительна в заказан-
ском, параньгинском, мензелинском, пермском, глазовском, карин-
ском, нагайбакском, бирском, говорах и в говорах, распространенных 
на территории Нижнего Прикамья, Оренбургской и Самарской обла-
стей, западных районов Башкортостана [Юсупов, 2004, б. 159]. 

Форма на -ǧač, наряду с деепричастием на -yb, имея широкое 
распространение в текстах газет, употребляется для выражения ряда 
временных значений. Основным значением рассматриваемой формы 
является выражение действия, предшествующего другому действию 
и представляющего семантическое ограничение во времени, в кото-
ром совершается второе действие: Soŋra beraz waqytlar uzǧač noǧaj-
lar törle taraflarǧa taralalar («Б.т.», 1906, № 38, «Тарихдан бер ике 
сүз», статья) ʻПозже, некоторое время спустя, ногайцы расходятся 
в разные местаʼ; Istanbulǧa kitergӓč qapčyqlarny pičӓtle köjenčӓ Ǧos-
manly banqasyna iltkӓnlӓr («В.», 1909, № 488, «Хариҗи хәбәрләр», 
заметка) ʻПосле того, как привезли в Стамбул, мешки в запечатанном 
виде отвезли в Османский банкʼ; Jyllar bujynča söjlӓneb kilӓ torǧač, 
ber waqyt Oluǧ suǧyš qabynyb da kitde («К.», 1915, № 596, «Шәрыкъ 
сугыш мәйданында», репортаж) ʻПосле того, как годами говорилось, 
в один момент началась Великая войнаʼ.

Как видно из последнего примера, в некоторых случаях форма 
на -ǧač может употребляется в паре с деепричастием на -yb (söjlӓneb 
kilӓ torǧač ʻпосле того, как говорилосьʼ). Такая конструкция, как пра-
вило, выражает ряд действий, происходящих один за другим. Кроме 
того, в этом же примере форма на -ǧač употребляется для выражения 
действия как длительного процесса (söjlӓneb kilӓ torǧač ʻпосле того, 
как говорилосьʼ). Для этого рассматриваемая форма используется в 
конструкции на -a torǧač.
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В текстах газет деепричастие на -ǧač может употребляться в соче-

тании с частицей da/dӓ. Такое употребление рассматриваемой формы 
с усилительной частицей придает значение непосредственного следо-
вания другому действию, выраженному в предложении: Bu wӓkillӓr 
köndӓn kön anyŋ ǧajebene böten xalyqǧa ača bašlaǧač da tizrӓk Dumany 
qualady («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗитархан октябрь 24», статья) ʻСразу 
же после того, как эти представители изо дня в день начали раскры-
вать его вину всему народу, он быстрее распустил Думуʼ; Guberna-
tor fondyn tӓǧajen qylǧan 10 meŋ sumny alǧač da zemstva eškӓ bašla-
jačaq («В.», 1914, № 1445, «Петербург агентствосы хәбәрләре», 
корреспонденция) ̒ Сразу же после того, как получит 10 тысяч рублей, 
составляющие губернаторский фонд, земство приступит к работеʼ; 
Bu fiker taralyb betkӓč dӓ, ӓle vöcüdkӓ qujyluwy öčen ber ničӓ jyl ütӓrgӓ 
kirӓk bulyr («К.», 1915, № 613, «Нимес хатынлары», статья) ʻСразу 
же после того, как эта идея получит распространение, потребуется 
несколько лет, чтобы она материализоваласьʼ.

Одним из альтернативных значений рассматриваемой формы, 
активно обнаруживающихся в текстах исследуемых нами газет, 
является значение, выражающее причинно-следственную связь: Hӓj 
nišlisez! Keše üterӓsezme dib qyčqyrǧač tegelӓr meskenne tašlab kitdelӓr 
(«Б.т.», 1906, № 44, «Хаҗитархан хәбәрләре», заметка) ʻПосле того, 
как крикнул «Эй, что вы делаете! Человека убиваете?», они отстали 
от беднягиʼ; Serbija qraly Pitrnyŋ Piterburǧa baračaǧy wӓ ixtiram ilӓ 
qabul itelӓčӓge išetelgӓč Avstrija gazetalary bik qyzdylar («В.», 1910, № 
563, «Хариҗи хәбәрләр», заметка) ʻПосле того, как распространилась 
информация о визите короля Сербии Петра в Петербург и о том, что 
он будет принят с почестями, австрийские газеты вскипелиʼ; Darda-
nelgӓ suǧyš aču fikere iŋ bašlab 1914 nče jylnyŋ 12 nče nojӓbrendӓ, Unis-
ton Čerčil tarafyndan Misyrny ximajӓ öčen iŋ jaxšy jul Törkijӓneŋ Asija 
saxalaryna wӓ bigrӓk dӓ Galipoli jarym atasyna hocüm itü digӓn fiker 
ǧaryz itelgӓč buldy («К.», 1917, № 1086, «Дарданел сугышы хакында», 
статья) ʻИдея начать войну в проливе Дарданеллы впервые возникла 
12 ноября 1914 года, после того, как Уинстоном Черчиллем была 
предложена идея о том, что самым лучшим способом для защиты 
Египта является нападение на азиатскую часть Турции, особенно на 
полуостров Галлиполиʼ.

Также в текстах газет форма на -ǧač употребляется для передачи 
значения условия осуществления другого действия: Cyjylyb söj-
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lӓškӓndӓ bik jaxšy ӓma taralyb kitkӓč ber beremezne onytamyz («Б.т.», 
1906, № 29, «Хаҗитархан сентябрь 26», статья) ̒ Когда мы собираемся 
и общаемся очень хорошо, однако если расходимся, то забываем 
друг-другаʼ; Mӓxӓlӓ bašlyǧy bulǧač anyŋ bu ešne jerenӓ jetkerӓčӓgenӓ 
yšana («В.», 1915, № 1804, «Вакыф һәм васыятьнамәләремез», статья) 
ʻОн верит, что если тот станет главой махалля, то доведет эту работу 
до концаʼ; Alaj bulǧač öjӓzdӓge ar wӓ čirmešlӓr dӓ… mӓktӓb ačuny 
sorar dib ixtiraz qyldy («К.», 1917, № 1136, «Малмыждан», письмо) 
ʻОн возразил, что при таком условии, удмурты и марийцы, живущие 
в уезде... попросят открыть школыʼ.

Отрицательная форма деепричастия на -ǧač образуется при помощи 
отрицательного аффикса -ma/-mӓ и также активно функционирует в 
текстах исследуемых нами газет: Xalyqnyŋ aŋly ölešene törmӓlӓrgӓ tut-
yryb syjdyra almaǧač, torǧan üskӓn ǧaziz watanyndan čit mӓmlӓkӓtlӓrgӓ 
jebӓrde («Б.т.», 1906, № 36, «Хаҗитархан сентябрь 25», статья) ̒ После 
того, как не смог поместить всю образованную часть населения в 
тюрьмы, из дорогой родины, где они жили и росли, отправил их в 
чужие страныʼ; Muafӓq bula almaǧač Ǧabas Xilmi pašanyŋ vasitalyǧyn 
ütende («В.», 1914, № 1445, «Шәех карары», заметка) ʻТак как не 
смог справиться, попросил посредничество Аббаса Хильми-пашиʼ; 
Töreklӓr mondan ber nӓrsӓ dӓ aŋlamaǧač, bolǧar ӓsirlӓreneŋ bersen 
qazan janyna kitereb,… dib soraǧanlar («К.», 1913, № 53, «Булаир 
мөхарәбәсенең тәфсилаты», корреспонденция) ʻТак как турки ничего 
из этого не поняли, они подвели одного из болгарских пленных к 
котлу и спросили...ʼ.

  В целом, рассматриваемая форма, являющаяся характерной 
особенностью разговорной речи, с разной степенью употребления 
функционирует в письменных памятниках, созданных в конце XIX 
– XX вв. на старотатарском литературном языке [Татар әдәби теле..., 
2017, б. 780]. Так, если спорадическое употребление формы на -ǧač 
наблюдается в текстах татарской просветительской прозы, в поэти-
ческих произведениях и дастанах, то для религиозно-философских 
текстов и текстов саяхатнаме данная форма не характерна, что под-
черкивает ее функционирование в текстах в качестве показателя 
функционально-стилистической вариативности.
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Форма на ǧančy

Активизация употребления формы на -ǧančy, образованной 
в результате стяжения наречного слова čaq ʻеле, едваʼ относится 
к более позднему периоду формирования деепричастий, а именно 
к эпохе кыпчакской общности [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 476]. 
В настоящее время рассматриваемая форма деепричастия представ-
лена в современном татарском литературном языке и входит в ядер-
ную часть диасистемы всех ее диалектов, наиболее активно функци-
онируя в говорах среднего диалекта, в мишарских говорах, а также 
в говорах сибирских татар [Юсупов, 2004, с. 163–164]. Однако в тек-
стах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» она имеет крайне 
ограниченное распространение. 

Как показывают тексты статей, посредством деепричастия на 
-ǧančy, как правило, осуществляется выражение временной гра-
ницы, до которого происходит действие другого глагола: Premjer 
ministr Ystalypin uqu mӓktӓblӓreneŋ barsyn da 17 nče oktӓbr ütkӓnče 
jabyb uquny tuqtatyb toryrǧa ӓmer itkӓn («Б.т.», 1906, № 33, «17 октябрь 
көнендә саклану», заметка) ʻПремьер-министр Столыпин издал указ 
о закрытии всех учебных школ и приостановлении учебы до того, как 
пройдет 17 октябряʼ; …küŋel qanӓǧatlӓnerlek dӓrӓcӓdӓ ačyq aŋlaǧnčy 
küb fiker wӓ ujlarǧa tӓüqyjf itӓ («К.», 1917, № 1130, «Мөфти хәзрәт 
шәрәфенә зыяфәт», статья) ʻ...до того, как понять на том уровне, 
когда удовлетворена душа, тратится (время) на множество мыслей и 
раздумийʼ.

В тексте газеты «Вакыт» зафиксировано употребление дееприча-
стия на -ǧančy с аффиксом направительного падежа и в сочетании 
с послелогом qadӓr ʻдоʼ (ǧančyga qadӓr), что считается характерной 
особенностью разговорной речи и диалектов [Совр. тат. лит. яз., 1969, 
с. 259]. В настоящее время подобное употребление рассматриваемой 
формы характерно для мензелинского, красноуфимского, златоустов-
ского, заказанско-дубъязского говоров, для говора пермских татар, 
для татарских говоров, распространенных в западных районах Респу-
блики Башкортостан [Юсупов, 2004, с. 165], а также, в соответствую-
щих фонетических вариантах, зафиксировано в некоторых тюркских 
языках, в частности, в турецком и узбекском [Кононов, 1956, с. 285, 
482]. В рамках указанной конструкции послелог qadӓr служит для 
усиления и подчеркивания временных рамок либо предела осу-
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ществляемого действия: Luzitanijӓneŋ qorally bulmaǧanlyǧy, qoral 
tašymaǧanlyǧy isbat itelǧӓnčegӓ qadӓr Germanija su asty köjmӓlӓreneŋ 
möǧamӓlӓlӓre xaqly bulyb bulmau mӓsӓlӓse tikšerelmi toryr («В.», 1915, 
№ 1776, «Германия ихтилафы», статья) ʻДо тех пор, пока не будет 
доказано то, что Лузитания не вооружена и не возит оружие, дей-
ствия подводных лодок Германии не будут проверены на предмет 
правомерностиʼ.

Сегодня форма на -ǧančy в разных фонетических вариантах имеет 
распространение и в других тюркских языках, преимущественно, 
кыпчакской группы. В частности она характерна для казахского, баш-
кирского, узбекского, хакасского языков [Сравнит.-истор. грам., 1988, 
с. 477]. 

Следует отметить, что если употребление формы на -ǧančy для 
текстов татарской периодической печати начала ХХ века носит огра-
ниченный характер, то ее функционирование  в текстах литератур-
ных произведений рассматриваемого периода, созданных на старота-
тарском письменном литературном языке, и вовсе не зафиксировано 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 769]. Учитывая активное функциони-
рование формы на -ǧančy в современном татарском литературном 
языке, ее отсутствие либо ограниченное функционирование в текстах 
письменных памятников начала ХХ века может свидетельствовать 
о том, что в рассматриваемый период форма на -ǧančy лишь начи-
нает входить в грамматическую систему старотатарского литератур-
ного языка в качестве вспомогательного морфологического элемента. 
При этом, употребление рассматриваемой формы в текстах газет и ее 
отсутствие в текстах художественных произведений начала ХХ века 
подчеркивает наличие функционально-стилистической вариативно-
сти в старотатарском письменном литературном языке рассматрива-
емого периода.

Форма на -araq

Форма на -araq не характерна для современного татарского лите-
ратурного языка, а также его диалектов. В текстах газет она восприни-
мается в качестве характерной особенности огузских языков. Однако 
по мнению некоторых ученых, в современном татарском литератур-
ном языке все же функционирует узкая группа глаголов, от которых 
может образовываться деепричастие на -арак/-әрәк [Совр. тат. лит. 
яз., 1969, с. 259]. При этом, наиболее активна она в тюркских языках 
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огузской группы, в частности, в современном турецком литературном 
языке [Кононов, 1956, с. 477]. 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» форма на 
-araq характеризуется ограниченным употреблением и, как правило, 
функционирует с глаголом ulmaq ʻбытьʼ. Такая конструкция в текстах 
используется, как правило, для передачи действия, происходящего 
одновременно с действием, выраженным при помощи основного 
глагола. При этом, она характеризует действие с точки зрения образа 
действия и по своему семантическому значению является грамма-
тическим синонимом формы на -уb, которая находится в широком 
употреблении в современном татарском литературном языке: Ošbu 
sӓbӓbdӓn mӓzkür ystanitsalarnyŋ möselman qazačilary isemendӓn sezgӓ 
soŋǧy dӓfǧa ularaq belderӓmez ki:... («Б.т.», 1906, № 47, «Соң сүз», 
обзор печати) ʻВ связи с этим, от имени мусульманских казаков 
вышеназванных станиц, в качестве последнего раза, объявляем 
вам:…ʼ; Serbijӓgӓ mӓkamӓt ularaq jer birmičӓ bӓlki Afstrija ilӓ ticarӓt 
möǧahӓdӓsendӓ ber az müsaǧadӓ jasalu jӓǧni ike aranyŋ kilešüwe ixti-
mallandy  («В.», 1909, № 433, «Сугыш ихтималы», заметка) ʻСтало 
возможно допущение договора о торговле с Австрией, то есть 
соглашение сторон, не передавая земли Сербии в качестве места 
пребыванияʼ; Berenče ularaq mösafir Xӓlil Bekof cӓnӓblӓre bu mili ešlӓ-
remezne tӓbrik iteb öč jöz sum jazyldy («К.», 1913, № 75, «Әстерханда 
дарелмөгаллимин вә дарелмөгаллимат мәсьәләсе», отчет) ʻБудучи 
первым, гость господин Халил Беков, поздравляя эти национальные 
мероприятия, записался на триста тысяч рублейʼ.

Как мы отмечали выше, функционирование формы на -araq в тек-
стах исследуемых нами газет воспринимается в качестве элемента 
огузированного варианта татарского литературного языка начала 
XX века и является показателем функционально-стилистической 
вариативности литературного языка рассматриваемого периода. Ее 
ограниченное употребление объясняется более активным функцио-
нированием в текстах газет ее грамматического синонима, формы на 
-уb, характерного для кыпчакских языков, в частности современного 
татарского литературного языка. 

Неоднородное по степени распространения употребление формы 
на –araq наблюдается также и в текстах некоторых художественных 
произведений, оформленных на старотатарском письменном литера-
турном языке конца XIX – начала ХХ вв., в частности, она активна в 
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текстах просветительской прозы, а также в религиозно-философских 
текстах [Татар әдәби теле..., 2017, б. 784].

Форма на -madan

Употребление деепричастия на -madan в текстах исследуемых 
нами газет носит крайне ограниченное распространение. Факты упо-
требления рассматриваемой формы были обнаружены нами лишь в 
текстах газет «Борхане таракки» и «Кояш». В связи с этим, в рамках 
грамматической системы татарской периодической печати начала ХХ 
века форма на -madan определяется как вспомогательная. 

Сегодня рассматриваемая форма не характерна для современного 
татарского литературного языка, а также его диалектов. При этом она 
является характерной особенностью огузских языков, в частности, ее 
активное функционирование наблюдается в турецком литературном 
языке [Кононов, 1956, с. 483]. 

В текстах газет форма на -madan употребляется для передачи 
образа совершения действия, которое выражено при помощи личной 
формы глагола: Namaz qylsa utyrdyǧy jerendӓn qalyqmadan Xaq tӓǧalӓ 
xӓzrӓtlӓre kӓndiseneŋ wӓ ata wӓ anasynyŋ gönahlaryny ǧafu idӓr («Б.т.», 
1906, № 39, «Ләйләи кадер», статья) ̒ Если прочтет намаз, Всевышний 
простит его грехи, грехи отца и матери, до того, как он успеет встать 
с места на котором сидитʼ; Bugen bu mӓclesdӓ mözakӓrӓjӓ qunylmyš 
mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓreŋ islaxy mӓsӓlӓse 20, 30 sӓnӓ qadӓr durmadan 
söjlӓnde, jazyldy, fӓqat bunlar hӓb kӓǧydda, ǧazӓtӓ sötünlӓrendӓ qaldy 
(«К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим мөшәвәрә 
мәҗлесе», отчет) ʻПоставленная сегодня на обсуждение проблема 
реформирования школ и медресе, не останавливаясь обсуждалась, 
писалась на протяжении 20-30 лет, однако все это так и осталось на 
бумаге, газетных колонкахʼ.

Как показывают приведенные примеры, на семантическом уровне 
наблюдается идентичность между огузской формой на -madan и дее-
причастием на -уb в отрицательной форме, активным как в современ-
ном татарском литературном языке, так и в его диалектах [Юсупов, 
2004, с. 126]. Следует отметить, что функционирование рассма-
триваемой формы носит ограниченный характер и в литературных 
произведениях, созданных на татарском литературном языке конца 
XIX – начала XX вв. Так, форма на -madan обнаруживается лишь 
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в текстах татарской просветительской прозы, в частности, в текстах 
саяхатнаме Ф. Карими [Татар әдәби теле..., 2017, б. 790].

Наличие данной формы в текстах исследуемых нами газет, кото-
рое, хотя и характеризуется низкой степенью, на наш взгляд, связано 
с влиянием османско-турецкого литературного языка начала ХХ века. 
При этом, являясь элементом функционально-стилистической вариа-
тивности татарского литературного языка рассматриваемого периода, 
данная форма участвует в формировании ее огузированного варианта. 

Форма на -masdan

В текстах газет «Борхане таракки» и «Кояш» также в ограничен-
ном количестве обнаруживаются деепричастия, оформленные при 
помощи формы на -masdan. Данная форма, как и форма на -madan 
определяется в качестве характерной особенности тюркских языков 
огузской группы, в частности турецкого языка, и идентифицируется 
как устаревший грамматический синоним деепричастия на -madan 
[Кононов, 1956, с. 484]. Форма на -masdan не характерна для совре-
менного татарского литературного языка, однако с разной степенью 
распространения активна во всех диалектах татарского языка и вхо-
дит в ядерную часть диасистемы категории неличных глагольных 
форм [Юсупов, 2004, с. 175]. Так, ее наиболее активное присутствие 
наблюдается в диалектах сибирских татар, где рассматриваемая 
форма относится к особенностям общедиалектного характера.

Форма на -masdan, употребляясь для передачи образа совершения 
действия, характеризует его с точки зрения временных рамок выпол-
нения: Menӓ iskӓrtmӓsdӓn Oslan tawy qaršynda jaŋa möxӓrir pӓjda 
buldy («К.», 1913, № 161, «Биктимер әлһәме», фельетон) ʻВот, заранее 
не извещая, напротив Услонской горы появился новый редакторʼ.

В газете «Борхане таракки» обнаруживаются примеры, где форма 
на -masdan употребляется в сочетании с послелогами, которые в дан-
ном случае служат для подчеркивания выражаемого при помощи 
нее временного или пространственного значения: Möfti qujylmasdan 
elek anyŋ “Tӓrceman” idarӓsenӓ jazǧan xatlaryna xedmӓte bar («Б.т.», 
1911, № 139, обзор периодической печати) ʻДо того, как был назначен 
муфтий, он внес определенный вклад в письма, написанные в адрес 
редакции «Тарджеман»ʼ.

В целом, подобно ограниченному употреблению формы на 
-madan, деепричастие на -masdan также характеризуется ограни-
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ченным распространением и в текстах литературных произведений, 
оформленных на старотатарском литературном языке конца XIX 
– начала ХХ вв. [Татар әдәби теле..., 2017, б. 789]. При этом, нали-
чие данной формы в текстах исследуемых нами газет объясняется 
влиянием османско-турецкого литературного языка начала ХХ века, 
а сама форма определяется как элемент функционально-стилистиче-
ской вариативности татарского литературного языка рассматривае-
мого периода.

Как видно из примеров, в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» функционируют формы деепричастий, харак-
терные как для современного татарского литературного языка (-yb, 
-а, -ǧač, -ǧančy), так и показатели, активные в огузских языках, в 
частности в турецком литературном языке (-araq, -madan, -masdan). 
Данный факт может быть определен как влияние османско-турецкого 
литературного языка на формирование языка татарской периоди-
ческой печати и татарского литературного языка начала ХХ века в 
целом. При этом, употребление в текстах газет синонимичных на 
грамматическом уровне кыпчакских и огузских форм подчеркивает 
наличие функционально-стилистической вариативности в татарском 
литературном языке рассматриваемого периода. 

Деепричастия в текстах газет выполняют описательную, пове-
ствовательную, экспрессивную и т.п. функции и служат для передачи 
его эстетической составляющей. Посредством употребления дее-
причастных форм автор передает действие, соотнесенное с другим 
действием. Наличие в тексте деепричастия одновременно повышает 
эмоционально-эстетическую составляющую текста, а также позво-
ляет сделать его кратким, конкретным и лаконичным. Если обратить 
внимание на порядок распространения в текстах газет деепричастных 
форм относительно функционирующих в газетах жанров, то можно 
констатировать, что деепричастия употребляются во всех текстах, вне 
зависимости от того, к какой жанровой группе они относятся. Однако 
наиболее активны деепричастные формы в текстах статей, открытых 
писем, рецензий, фельетонов, в текстах художественного повествова-
ния, а также в отчетах и репортажах, где существует необходимость 
не просто подать информацию, но и раскрыть описываемое действие 
в деталях. 
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2.3. Инфинитив

Как известно, инфинитив отличается от других неличных форм 
глагола тем, что называет действие или процесс без указания на его 
отношение к лицу, числу, наклонению и времени. Принято считать, 
что инфинитив в тюркских языках имеет позднее происхождение и 
сформировался только после распада общетюркского языка, что не 
позволяет отнести его к числу древнейших грамматических форм, 
относящихся к общетюркскому языку-основе [Сравнит.-истор. грам., 
1988, с. 483]. Поэтому в настоящее время его функционирование 
зафиксировано не во всех современных тюркских языках.   

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» выявлено 
активное функционирование инфинитивной формы на -yrǧa, харак-
терной для современного татарского литературного языка [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 258]. Кроме того, в текстах обнаруживаются 
формы, характерные для огузских языков [Мирхаев, 2003, с. 137], а 
именно, форма на -maǧa, функционирующая в огузированном вари-
анте старотатарского литературного языка начала ХХ века, а также 
форма на -maq, определяющаяся в современном состоянии татар-
ского языка как устаревшая. Основным содержанием указанных 
инфинитивных форм является выражение цели действия. При этом, 
инфинитивные формы, функционирующие в текстах исследуемых 
нами газет, могут сочетаться с глаголами, модальными словами и 
некоторыми послелогами, выражающими значение цели. 

Форма на -yrǧa

Рассматриваемая форма образована от причастия на -yr и аффикса 
направительного падежа -ǧa. Она является основной формой инфи-
нитива для современного татарского литературного языка, а также 
для говоров среднего и мишарского диалектов [Юсупов, 2004, с. 190]. 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» форма на 
-yrǧa имеет широкое распространение и, как правило, выражает цель 
действия. Как и в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 259], в текстах газет рассматриваемая форма 
функционирует в зависимой и независимой позициях. При этом, в 
отличие от современного состояния татарского литературного языка, 
независимое употребление формы на -yrǧa в текстах газеты имеет 
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ограниченное распространение. Главным образом данное обсто-
ятельство объясняется тем, что в такой позиции рассматриваемая 
форма, как правило, выражает побуждение, повеление или оттенки 
необходимости и долженствования. На стилистическом уровне такое 
употребление инфинитива на -yrǧa не является приоритетной зада-
чей для текстов газет, а больше характерно для разговорной речи. В 
связи с этим, рассматриваемая форма, как правило, обнаруживается 
лишь в текстах, содержащих призыв к совершению какого-либо дей-
ствия, приказание, предписание и т.д.: Mӓxӓlӓ xalqynyŋ röxsӓtendӓn 
bašqa mulalarǧa čitkӓ čyqmasqa, hӓr xӓldӓ ike mulanyŋ berse mӓxӓlӓdӓ 
xӓzer bulyrǧa («В.», 1916, № 1955, «Орски мөселманларының мөһим 
каралары», статья) ʻБез разрешения жителей муллам не выходить за 
границы прихода, в любой ситуации одному из двух мулл быть гото-
вым в приходеʼ; Xӓbӓr virelüwenӓ kürӓ, Rumanija Bolǧarijaǧa qaršy 
ošbu talӓblӓrne qujǧan: Selestra istixkamyn bozarǧa, …Mostafytӓpӓ, 
Ordutӓpӓ hӓmdӓ Manǧalynyŋ cӓnübendӓge jerlӓrne Rumanijӓgӓ 
qaldyryrǧa. Bolǧarija wӓ Serbija tarafyndan išǧal itelgӓn vilajӓtlӓrdӓge 
xoquqlarny ximajӓ itӓrgӓ. Rumanijanyŋ Bolǧarija wӓ Törkijӓ belӓn 
totašuwy öčen, Qarabijӓ awyly janyndan Dunaj arqyly timer jul küpere 
salyrǧa («К.», 1913, № 26, «Матбугат», обзор периодической печати) 
ʻСудя по отправленной информации, Румыния выдвинула следующие 
требования по отношению к Болгарии: разобрать крепость у Селестры, 
...оставить Румынии земли Мустафытепе, Ордутепе и земли на юге 
Мангалы. Защитить права вилайетов, завоеванных Болгарией и 
Сербией. Для соединения Румынии с Болгарией и Турцией, рядом с 
селом Карабия построить железнодорожный мост через Дунайʼ.

Наиболее активно форма на -yrǧa в текстах газет употребляется 
в зависимой позиции, когда подчиняется к определенному слову в 
предложении и, тем самым, способствует образованию различного 
рода инфинитивных сочетаний. Так, в сочетании с глаголами инфи-
нитив на -yrǧa употребляется в целевом значении: Bar činaunik-
larnyŋ oluǧ wӓ kečkenӓse tizrӓk üz ara cyrtyqny janǧadan camab ešne 
iskečӓ qaldyryrǧa tyryšadyr («Б.т.», 1906, № 47, «Ледбал вә Горький 
компанияләре турында берничә сүз», заметка) ̒ Все чиновники от мала 
до велика, поскорее залатав дыры между собой, старались оставить 
работу по-старомуʼ; …buŋa oxšašlyraq bašqa mӓcleslӓr berӓm berӓm 
isemӓ kileb töškӓngӓ, anlarny bu mӓcles belӓn čaǧyšdyryrǧa totyna idem 
(«В.», 1910, № 563, «Юк-бар», очерк) ʻ...по причине того, что мне 
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на ум один за другим приходили другие такого рода мероприятия, 
я начинал сравнивать их с этим мероприятиемʼ; …anda ǧaskӓr töše-
regӓ wӓ anyŋ arqyly Germanijӓneŋ ǧarӓbdӓge xarb safynyŋ artyna tӓh-
did jasarǧa qarar birgӓnlӓr imeš («К.», 1916, № 940, «Голландиянең 
битарафлыктан чыгу ихтималы», статья) ʻГоворят, они решили 
направить туда войско и через эту территорию создать напряжение на 
арабской линии войны Германииʼ.

Также в текстах газет наблюдается активное употребление инфи-
нитива на -yrǧa в сочетании с модальными словами jaryj, mömkin ̒ мож-
ноʼ, riza ʻсогласенʼ и т.д., которые в паре указывают на возможность 
или невозможность, допустимость или недопустимость совершения  
того или иного действия: Xӓzerge qaǧyjdӓlӓrne tӓmam betermӓjenčӓ 
toryb cir dӓ hӓm irkenlek dӓ alyrǧa mömkin bulmaǧanlyǧy bik ačyq mӓǧ-
lüm buldy («Б.т.», 1906, № 31, «Хаҗитархан октябрь 4», статья) ʻСтало 
очень ясно, что пока мы полностью не отменим нынешние правила, 
не будет возможности получить и земли и свободуʼ; Bu ešne jaŋydan 
šular bašlab quzǧatyrǧa mömkinder («В.», 1915, № 1737, «Мобилиза-
ция игъланы», заметка) ʻЭто дело заново могут начать ониʼ; Bolǧarija 
šul jaqǧa qušylyr, qajsy jaq anyŋ mili idealyn vöcüdkӓ čyǧaryrǧa riza 
bulyr («К.», 1914, № 549, «Казан 5 ноябрь», статья) ʻБолгария присо-
единится к той стороне, которая будет согласна воплотить ее нацио-
нальные идеалы в реальностьʼ.

В сочетании с модальными словами tiješ ʻдолженʼ, kirӓk ʻнеобхо-
димо, нужноʼ инфинитив на -yrǧa в текстах газет выражает значение 
пожелания, совета, необходимости или долженствования: Šunyŋ öčen 
hӓr ǧaqly bar ӓrmӓn hӓr vöcdany bar tatar bu kirӓksez qanlarny tügüne tuq-
tatyr öčen böten köčen saryf qylyrǧa tiješder («Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ 
вакыйгалары хакында», статья) ʻПоэтому каждый благоразумный 
армянин, каждый милосердный татарин должен приложить все свои 
силы, чтобы остановить это ненужное кровопролитиеʼ; Tuqtaŋyz. 
Atyšudan fajda bulmas. Hӓr ike tarafǧa zarar ǧyna bulyr, nizaǧny söjlӓšeb 
xӓl qylyrǧa kirӓk («В.», 1912, № 921, «“Айлә” вилаяте вакыйгалары», 
статья) ʻОстановитесь. От стрельбы толку не будет. Обе стороны 
только пострадают от этого, противоречия нужно решать при помощи 
переговоровʼ; Šuny da diqatkӓ alyrǧa kirӓk ki, Germanijӓneŋ silax šart-
lary Anglijӓ xökümӓtе tarafyndan da söküt ilӓ genӓ qaršy alynyb… («К.», 
1918, № 1206, «Германиянең силях шартлары», статья) Нужно учиты-
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вать и то, что условия вооруженности Германии, с молчаливого вос-
приятия Англии...ʼ.

Отрицательная форма инфинитива на -yrǧa в текстах газет 
оформляется посредством аффикса -masqa, -mӓskӓ, образованного 
от отрицательной формы причастия на -yr в сочетании с аффиксом 
направительного падежа: Lӓkin šunsyn xӓterdӓn čyǧarmasqa kirӓkter 
ki: tӓrӓqyj jӓǧni alga kitü jalǧyz bu nӓrsӓlӓrne ešlӓü berlӓn genӓ bul-
myj («Б.т.», 1906, № 39, «Беренче адым», статья) ʻНо всегда стоить 
помнить: прогресс, то есть движение вперед, не происходит, только 
лишь, делая эти вещиʼ; Din ešlӓrendӓ hičber törle qysu wӓ ӓmsaly 
šӓjlӓr bulmasqa tiješleder («В.», 1909, № 486, «Хаҗи Мөхәммәдов 
нотыгы», отчет) ʻВ религиозных делах не должно присутствовать 
никакое притеснение или прецедентные случаиʼ; Šunyŋ öčen dӓ uŋlar 
ul zaprosny ašyǧyč jöretmӓskӓ tawyš birӓčӓklӓr («К.», 1914, № 78, 
«Дәүләт думасы», отчет) ʻИменно поэтому правые будут голосовать 
за то, чтобы не поднимать этот вопрос поспешноʼ.

На сегодняшний день инфинитив на -yrǧa определяется в каче-
стве ядерного элемента грамматической системы татарского лите-
ратурного языка и его диалектов. Кроме того, указанная форма 
функционирует в башкирском, хакасском, алтайском, шорском и 
кабардино-балкарском языках [Юсупов, 2004, с. 198]. В текстах лите-
ратурных произведений, созданных в конце XIX – начале XX вв. на 
старотатарском литературном языке, инфинитив на -yrǧa функциони-
рует с разной степенью распространения [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 827] и определяется в качестве элемента, подчеркивающего нали-
чие функционально-стилистической вариативности в литературном 
языке рассматриваемого периода. 

Форма на -maq

По мнению ученых-языковедов, форма на -maq, определяю-
щаяся в рамках татарского литературного языка как традиционный 
для тюркских языков грамматический элемент, является застывшей 
формой древнего направительного падежа отглагольного имени на 
-ma/-mӓ [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 484]. Данная форма была 
отмечена еще в древнетюркских памятниках как словообразователь-
ная модель абстрактных существительных со значением действия вне 
процесса [Грунина, 1991, с. 138]. 
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В современном татарском литературном языке рассматриваемая 

форма не функционирует и воспринимается в качестве устаревшей 
формы [Татар грамматикасы, 2016, б. 259]. При этом, в диалектоло-
гии отмечается ее активное употребление в преобладающем боль-
шинстве говоров, а именно, в мензелинском, ичкинском, заказанском 
говорах, в говоре златоустовских татар среднего диалекта, в баскан-
ском говоре, в тоболо-иртышском, барабинском диалектах сибирских 
татар и т.д. [Юсупов, 2004, с. 208]. 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» форма 
на -maq, по сравнению с формой на -yrǧa, характеризуется ограни-
ченным распространением. Наиболее активна она в текстах газеты 
«Борхане таракки», а в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» наблюдается 
ее вытеснение из активного употребления формой на -yrǧa. Данный 
факт является свидетельством того, что на тексты газеты «Борхане 
таракки», которая среди всех исследуемых нами газет начала изда-
ваться раньше, определенное влияние мог иметь османско-турецкий 
литературный язык начала ХХ века, где и на сегодняшний день форма 
на -maq является основной формой передачи инфинитива [Кононов, 
1956, с. 191], тогда как в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» наблюдается 
стремление к употреблению более поздней формы на -yrǧa. В зависи-
мости от звукового состава конкретного слова в текстах газет обнару-
живается два фонетических варианта (-maq/-mӓk).

В текстах рассматриваемая форма употребляется как в роли инфи-
нитива, так и имени действия. При этом, в последней функции форма 
на -maq более активна. В чисто инфинитивной функции рассматрива-
емая форма, как правило, употребляется в сочетании с вспомогатель-
ными глаголами, модальными словами или послелогами.

В отличие от инфинитива на -yrǧa, рассматриваемая форма в зна-
чении целевого инфинитива выступает в определенных конструк-
циях. Например, форма на -maq активна в сочетании с послелогами 
öčen ʻдляʼ и üzere ʻдля того, чтобыʼ. Следует отметить, что сочета-
ние инфинитива на -maq с послелогом öčen в значении цели активно 
применялось в письменных памятниках татарской литературы XIX 
века [Борынгы татар…, 1963, б. 412, 563]. Сегодня такая конструкция 
характерна для многих современных тюркских языков, в частности 
турецкого литературного языка [Кононов, 1956, с. 317]. В текстах 
газет «Борхане таркки», «Вакыт» и «Кояш» такое сочетание явля-
ется одним из наиболее широко распространенных: Inde šӓkerdlӓrne 
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qanӓǧatlӓndereb fajdaly suratdӓ tӓǧlim itmӓk öčen bolarnyŋ hӓr bersene 
bik jaxšy belmӓk ilӓ ulyr («Б.т.», 1907, № 116, «Шәкерт галәме», статья) 
ʻТаким образом, чтобы удовлетворить потребности шакирдов и дать 
им полезное образование, нужно все это знать очень хорошоʼ; “Tӓr-
ceman” nyŋ 25 sӓnӓ dӓwamy šӓrӓfenӓ, Ismӓǧyjl bӓk isemenӓ jasalačaq 
möӓssӓsӓgӓ totylmaq öčen... 35 sum iǧanӓ tapšyryldy («В.», 1908, № 
333, «Иганә хисабы», заметка) ʻДля того, чтобы использовать для 
мероприятия, организованного на имя Исмаила бека в честь 25 летия 
«Тарджемана»,… было пожертвовано 35 рублейʼ; Japdyǧymyz proǧ-
ram ilӓ dares uqytmaq öčen ǧubernatorymyz wasitasyjlӓ Mӓǧarif nӓzarӓ-
tendӓn röxsӓt istӓnelӓčӓkder («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДля того, чтобы 
преподавать по программе, которую мы составим, через нашего 
губернатора будет сделан запрос в Министерство образования на 
получение разрешенияʼ.

Также в текстах обнаруживается конструкция, состоящая из 
формы на -maq и модальных слов kirӓk, lazem ʻнеобходимо, нужноʼ. 
Такое сочетание выражает пожелание или совет совершить действие 
с оттенком долженствования или необходимости: Hӓrnӓ ulsa ulsyn 
Ǧyjlem millӓtemezgӓ sačmӓk kirӓk. / Fikerlӓrdӓn berse budyr Darelǧо-
lüm ačmaq kirӓk. / Xӓzrӓtlӓrneŋ arasyna Icady sačmӓk kirӓk. / Nӓfsa-
nijӓt arzusyny Ber tarafqa atmaq kirӓk... («Б.т.», 1907, № 116, «Безгә 
ни кирәк?», художественное повествование) ʻБудь что будет, но нам 
нужно Посеять образованность в народ. / Одна из главных мыслей 
наших – Открыть университет. / И распылить между хазратами 
Стремление к творчеству. / Чувство ненависти Нужно отбросить в 
сторонуʼ; Iske tarixymyzǧa ǧaid ularaq rusča jazylmyš ni qadӓr ӓsӓr var 
isa cömlӓsenӓ tӓrcemӓ wӓ nӓšer itmӓk lazemder («В.», 1908, № 333, 
«Болгар хәрабәләре һәм борынгы болгарлар», рецензия) ̒ Каждое про-
изведение о нашей истории, написанные на русском языке, должно 
быть переведено и опубликованоʼ.

Значение намерения, решимости либо желания совершить 
лицом какое-либо действие, как правило, обозначается посредством 
сочетания формы на -maq и глаголов bul, ul ʻбудьʼ, istӓ, telӓ ʻхотиʼ, 
cӓsarӓt it ʻрешисьʼ и т.д. в личной и временной формах. При этом, 
наиболее активно эти конструкции употребляются в текстах газеты 
«Борхане таркки»: Jaz bašlarynda hӓrkemneŋ küŋelendӓn qajǧylarny 
jebӓrӓ torǧan, jӓšel jafraqlar… wӓ jӓšel čirӓmlӓr ilӓ qyjtǧа kebi tüšӓlmeš 
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čirӓmleklӓrne kürmӓk telӓr («Б.т.», 1906, № 54, «Инсаният ялкыны», 
статья) ʻВ начале весны все хотят наблюдать покрытые зеленой 
листвой деревья… и покрытые зеленой травкой лужайкиʼ; Min 
bondaj möǧalimlӓrgӓ hӓm anlarnyŋ tabanlaryny calaučy möridlӓrenӓ… 
berničӓ süz söjlӓmӓk cӓsarӓt ittem («Б.т.», 1906, № 33, «Мөгаллим-
ләргә хитаб», статья) ʻЯ решил сказать несколько слов… в адрес 
таких учителей и их подлизывающихся учениковʼ; Ӓsterxan šӓhӓrendӓ 
dӓ jaqyn zamanda ǧomumi xalyqǧa fajdaly ulan narodnyj universitet 
ačmaq ulalar («Б.т.», 1906, № 47, «Народный университет», статья) ʻВ 
городе Астрахани в ближайшее время также хотят открыть народный 
университет, который будет полезен для всего населенияʼ; Šunlyq ber-
lӓn bu kešelӓr tiz šifa tabmaq bulsalar bezlӓrgӓ kilsenlӓr («Б.т.», 1906, № 
47, объявление) ʻТаким образом, если люди хотят получить быстрое 
исцеление, пусть идут к намʼ; Adӓm ulmaq istӓjӓn ӓvlad milӓt istifadӓ 
idӓ belsen («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим 
мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻРебенок, желающий стать человеком, 
пусть умеет использовать нациюʼ.

Инфинитив на -maq в текстах газет, как правило, не имеет соб-
ственной отрицательной формы. Значение отрицания, как и в случае 
с формой на -yrǧa, передается при помощи отрицательной формы 
причастия на -mas, осложненного аффиксом направительного падежа 
-qa/-kӓ (-masqa/-mäskӓ). 

Сегодня за пределами диалектов современного татарского литера-
турного языка инфинитив на -maq обнаруживается в говорах башкир-
ского языка, в турецком, туркменском, азербайджанском, кумыкском 
языках [Юсупов, 2004, с. 213]. На рубеже XIX – XX вв. инфинитив 
на -maq с разной степенью распространения функционировал во всех 
текстах татароязычных письменных памятников [Татар әдәби теле..., 
2017, б. 821] и определялся как элемент, подчеркивающий наличие 
функционально-стилистической вариативности в старотатарском 
литературном языке рассматриваемого периода. Как показывают 
проанализированные нами тексты газет, позже, в межреволюцион-
ный период 1905-1917 гг. форма инфинитива на -maq, являющаяся 
традиционным общетюркским элементом, постепенно вытесняется 
из употребления в рамках старотатарского литературного языка рас-
сматриваемого периода более поздней формой на -yrǧa и становится 
характерной особенностью, как правило, тюркских языков огузской 
группы и части говоров татарского литературного языка.
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Форма на maǧa

Форма на -maǧa, являющаяся характерной особенностью огуз-
ских языков, в частности турецкого литературного языка [Коно-
нов, 1956, с. 458], не является ядерным элементом грамматической 
системы текстов исследуемых нами газет и обнаруживается только 
в некоторых текстах газеты «Борхане таракки», что может являться 
свидетельством влияния на его язык османско-турецкого литератур-
ного языка начала ХХ века. При этом, в газетах «Вакыт» и «Кояш» 
инфинитив в преобладающем большинстве случаев выражается 
посредством формы на -yrǧa. 

Рассматриваемая форма инфинитива представляет собой застыв-
шую форму направительного падежа имени действия на -maq 
[Покровская, 1964, с. 162]. В рамках современного татарского лите-
ратурного языка она не функционирует, но является характерной 
особенностью среднего диалекта татарского языка. Она более спец-
ифична для бастанского, касимовского, каринского, глазовского, 
параньгинского говоров и для говора пермских татар [Атлас тат. нар. 
гов., 2015, с. 300]. За пределами диалектной системы татарского языка 
форма на -maǧa в качестве инфинитива функционирует в ногайском, 
кумыкском, туркменском, гагаузском языках, а также в говорах баш-
кирского языка [Юсупов, 2004, с. 190]. 

В текстах газеты «Борхане таракки» данная форма представлена в 
фонетических вариантах -maǧa/-mӓgӓ. При этом, как и для предыду-
щих инфинитивных форм, форма на -maǧa функционирует в текстах 
в зависимой позиции. Чаще всего обнаруживаются примеры сочета-
ния рассматриваемой формы с другими глаголами. Такое сочетание, 
как правило, передает значение цели совершения действия и, тем 
самым, соответствует форме на -yrǧa: Hӓr kemgӓ mӓǧlüm ber keše jӓki 
ber milӓt ber eškӓ totynsa šul ešneŋ fajdasyn kürmӓgӓ čalyšmaq lazemder 
(«Б.т.», 1906, № 29, «Бу нәрсә бу?», статья) ʻВсе знают, что если один 
человек или отдельный народ взялся за какую-либо работу, он должен 
стараться увидеть ее пользуʼ; …üzene hӓlӓklekdӓn saqlaǧan kebi bašqa-
larny da hӓlӓklekdӓn saqlamaǧa quša («Б.т.», 1906, № 54, «Хаҗитархан 
декабрь 22», статья) ʻ...просит спасти от бедствия других, так же как 
спасли его самогоʼ.

Также в текстах газеты «Борхане таракки» обнаруживается 
употребление инфинитива на -maǧa в сочетании с именными частями 
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речи: Adӓm balasy hӓr waqyt üzeneŋ xӓjӓtene, wӓ xӓjӓteneŋ ruxy ulan 
xoquq mӓdӓnijӓsene üze saqlamaq öčen tyryšmaǧa buryčlydyr («Б.т.», 
1906, № 45, «Хәят – тереклек саклау», статья) ʻЧеловек обязан всегда 
стараться сохранить свою жизнь и правовую культуру, являющейся 
основой его жизниʼ; …bajlyq sӓǧadӓt cӓleb itmӓgӓ wӓsilӓ wӓ sӓbӓp 
bulmaǧan ber ǧyjlem kebi tӓlӓqyj ulyna («Б.т.», 1907, № 81, «Наданлык 
бәласы», объявление) ʻ…воспринимается как знание, не являющееся 
способом и причиной притягивать богатства и благополучияʼ.

Отрицательная форма инфинитива на -maǧa, как и в случае с пре-
дыдущей инфинитивной формой, не имеет собственного показателя 
и оформляется, как и отрицательная форма на -yrǧa, при помощи 
отрицательной формы причастия на -mas и аффикса направительного 
падежа -qa/-kӓ. 

В целом, употребление рассматриваемой формы с разной степе-
нью распространения характерно для старотатарского письменного 
литературного языка на всех этапах его развития [Татар әдәби теле..., 
2017, б. 110, 190, 247, 287]. Функционирование данной формы в грам-
матической системе старотатарского литературного языка подчерки-
вает наличие в языке функционально-стилистической вариативности. 
В то же время пассивное употребление формы на -maǧa в текстах 
исследуемых нами газет свидетельствует о том, что в межреволю-
ционный период 1905-1917 гг., на фоне формирования нового татар-
ского литературного языка, в рамках языка татарской периодической 
печати происходит вытеснение традиционных языковых форм, а 
также языковых элементов, вошедших в употребление под влиянием 
османско-турецкого литературного языка рассматриваемого периода 
более поздними грамматическими формами.

Как видно из приведенных примеров, в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» наблюдается параллельное употребле-
ние инфинитивных форм, характерных как для кыпчакских, так и 
для огузских языков. Форма на -yrǧa является ядерной и функциони-
рует в текстах всех исследуемых нами газет. Форма на -maq наибо-
лее регулярно обнаруживается в текстах газеты «Борхане таракки», 
а в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» вытесняется более поздней фор-
мой на -yrǧa. В настоящее время форма на -maq является основной 
формой инфинитива в современном турецком литературном языке, 
в рамках современного татарского литературного языка не функцио-
нирует, определяется как устаревшая форма инфинитива и традици-
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онный для тюркских языков грамматический элемент. Инфинитив на 
-maǧa также является формой, характерной для огузских языков, в 
частности встречается в современном турецком литературном языке. 
Он обнаруживается только в текстах газеты «Борхане таракки», тогда 
как в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» для передачи соответствующих 
значений употребляется форма на на -yrǧa.       

Факт параллельного употребления в текстах исследуемых нами 
газет инфинитивных форм на -yrǧa, -maq и -maǧa свидетельствует 
о наличии функционально-стилистической вариативности в языке 
татарской периодической печати начала ХХ века и старотатарского 
литературного языка рассматриваемого периода в целом. В такой 
ситуации часть авторов оформляла свои статьи на огузо-турецком 
варианте татарского языка, близком к османско-турецкому языку.

В целом, инфинитив, будучи начальной формой глагола и на син-
таксическом уровне употребляясь в функции практически любого 
члена предложения, в рамках исследуемых нами газетных текстов 
активно функционирует в текстах, относящихся ко всем трем жанро-
вых группам. 

2.4. Имя действия

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» наблюда-
ется активное функционирование имени действия – особой категории 
неличных форм глагола, которая одновременно обладает признаками 
имени существительного и глагола. Основной семантической особен-
ностью этой части речи является передача значения действия, состо-
яния или процесса. 

Подобно глагольным формам, имя действия в текстах исследу-
емых нами газет обладает категорией залога, аспектами отрицания, 
возможности и невозможности, а также может выражать характер 
протекания действия и разного рода модальные значения [Грунина, 
1963, с. 237-253]. При этом, имя действия безотносительно к категории 
времени и наклонения. Тот факт, что имя действия может склоняться 
по падежам и принимать показатели принадлежности, числа, а также 
сочетаться с послелогами или модальными словами, является ключе-
вым моментом, сближающим его с именами существительными.

Имена действия в текстах исследуемых нами газет, как и в совре-
менном татарском литературном языке, образуются посредством при- 
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соединения специальных аффиксов. Если в настоящее время в татар-
ском литературном языке основной формой, используемой для обра-
зования имени действия является форма на -у, а также менее активно 
употребляется форма на -ыш [Татар грамматикасы, 2016, б. 255], то 
в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» кроме формы 
на -u также зафиксировано функционирование формы на -maq, кото-
рая определяется в рамках татарского литературного языка в качестве 
традиционной языковой формы [Татар әдәби теле..., 2017, б. 804] и 
формы на -mа, активной в функции имени действия в современном 
турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 457] и в некоторых 
говорах татарского литературного языка [Юсупов, 2004, с. 267].

Форма на -u

Рассматриваемая форма имени действия в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш», как и в современном татарском лите-
ратурном языке и во всех его диалектах и говорах [Юсупов, 2004, с. 
242], является основной и наиболее широко распространенной фор-
мой. Исторически форма на -u восходит к общетюркскому периоду и 
позже, согласно фонетической закономерности, находит свое отраже-
ние в языках уйгурской и кыпчакской групп [Сравнит.-истор. грам., 
1988, с. 488].      

В текстах исследуемых нами газет рассматриваемая форма обра-
зует имена действия от любой глагольной основы, от всех простых 
и сложных корней. На семантическом уровне имя действия на -u 
чаще всего обозначает нейтральное название действия, процесса или 
состояния. При этом, в зависимости от звукового состава конкретного 
слова она может иметь два фонетических варианта (-u/-ü).

Как было отмечено выше, имя действия на -u склоняется по паде-
жам. Так, в текстах исследуемых нами газет рассматриваемая форма 
наиболее активна в основном падеже и обозначает название действия, 
процесса или состояния: Mašina ǧyjleme kӓšef itelgӓč bu qul berlӓn ešlӓü 
üzendӓn üze fajdasyzǧa ӓjlӓnde («Б.т.», 1906, № 39, «Ачлык – эш таба 
алмаучылык», статья) ̒ После того, как было изобретено машиностро-
ение, эта ручная работа сама по себе стала бесполезнойʼ; 13 wӓ 14 
nče ijünlӓrdӓ Ǧ. savet cyjylyšlarynda dürt jaŋy branenoses salu mӓsӓlӓse 
qaraldy («В.», 1908, № 333, «Г. совет җыелышы», заметка) ʻ13 и 14 
июня на собраниях Государственного совета рассматривался вопрос 
построения четырех новых броненосцевʼ; Zur dӓrӓcӓle türӓlӓrne küreb 
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ütener öčen wӓkillӓr jebӓrelsӓ, ütenečneŋ qabul itelüwe ömedle ikӓn («К.», 
1915, № 883, «Шәкерт вә мөгаллимләргә отсрочка алу мәсьәләсе», 
заметка) ʻОказывается, если будут направлены представители для 
переговоров с высокопоставленными чиновниками, будет надежда на 
то, что просьба будет удовлетворенаʼ.

Имя действия на -u в основном падеже в текстах газет может 
функционировать в составе изафетных конструкций. В этом случае 
рассматриваемая форма характеризует предмет либо лицо по дей-
ствию или состоянию, а также может указывать на место или время 
совершения действия. В данной функции на семантическом уровне 
имя действия на -u выступает в качестве синонима к причастию 
на -a torǧan: Sajlau köne jetkӓč,… pulemiotlar torǧan Tiflis šӓhӓre… 
bötenlӓj ikenče qyjӓfӓtkӓ kerde («Б.т.», 1906, № 33, «Үткән сайлауга 
бер нәзер», статья) ʻПосле того, как настал день выборов,… город 
Тбилиси, где стояли пулеметы,… приобрел совершенной иной видʼ; 
Xökümӓt möselmanlar arasynda igenčelek wӓ mal asrau ysullaryn ber-
lӓšderergӓ xedmӓt itdeme? («В.», 1908, № 335, «Гайсә мирзаның 
нотыгы», статья) ʻПравительство пыталось совместить у мусульман 
методы земледелия и животноводства?ʼ; Jaŋa jullar salu kamisijӓse 
mömkin qadӓr qysqa möddӓtdӓ Saratofdan Azof diŋgeze bornyna timer jul 
salunyŋ kirӓklegenӓ qarar birgӓn («К.», 1917, № 1086, «Яңа тимер юл», 
заметка) ʻКомиссия по строительству новых дорог приняло решение 
о необходимости строительства в течении максимально короткого 
времени железной дороги от Саратова до залива Азовского моряʼ.

Кроме того, имя действия на -u в основном падеже также может 
сочетаться со словами bar ̒ естьʼ и juq ̒ нетʼ. В текстах газет такая кон-
струкция, как правило, выражает наличие или отсутствие того или 
иного действия, состояния либо процесса: Hič söjlӓšü fӓlӓn juq («В.», 
1911, № 1077, «Истанбул мәктүпләре», очерк) ʻКакие-либо разговоры 
отсутствуютʼ.

Имя действия на -u в родительном падеже в текстах исследу-
емых нами газет, как правило, выступает в роли определения. При 
этом определяемое слово принимает аффикс принадлежности: Mösele-
man sӓüdӓ xedmӓtkӓrlӓreneŋ iqtisadi mӓnfӓǧatlӓre rus sӓüdӓ xedmӓta-
kӓrlӓreneke belӓn ber buldyǧy xӓldӓ ajrym cӓmǧyjӓt tözüweneŋ sӓbӓbe 
dӓ mili wӓ dini ixtijaclarny jaxšyraq ütӓü öčen ide («В.», 1917, № 2247, 
«Оренбургта күңелсез вакыйгалар», статья) ̒ При ситуации, когда эко-
номические интересы мусульманских торговых работников сопоста-
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вимы с интересами русских торговых работников, причиной созда-
ния отдельного общества является более качественное воплощение 
национальных и религиозных интересовʼ.

Винительный падеж имени действия на -u в текстах газет выра-
жает объектные отношения: Gubernator ilӓ ǧalawa ministrdan Rӓzӓn 
– Uralski timer julyn Toz Tübӓgӓ tügel, bӓlki Orenburǧa suzdyryluyn 
ütengӓnlӓr («В.», 1912, № 1045, «Министр үтү», заметка) ʻГубернатор 
и глава попросили министра проложить железную дорогу Рязань – 
Уральск не в  Туз-Тубе, а в Оренбургʼ.

Многозначностью употребления в текстах отличается имя 
действия на -u в направительном падеже. Так, одной из ее 
особенностей, широко распространенных в текстах газеты «Борхане 
таракки» является употребление в функции целевого инфинитива.  
В данной функции форма на -u, обозначая цель действия, соответ-
ствует одному из значений инфинитива на -yrǧa: …üzlӓrendӓn soŋǧy 
balalaryna ber cirle miras qaldyrmaq nijӓtilӓ, kamisijӓ sajlauǧa qarar 
birelde («Б.т.», 1906, № 44, «Бер еллык бәйрәм», статья) ʻ...с целью 
оставить будущим детям местное наследие, было принято решение 
создать комиссиюʼ.

Направительный падеж формы на -u в текстах газет также может 
выражать и объектные отношения: …šӓhadӓtnamӓse buluwy, redak-
tornyŋ tatarča gramotnyj buluwyna ber dӓ dӓlalӓt itmi bit («К.», 1914, 
№ 385, «Матбугат ләихасы вә мөселман редакторлары», статья)  
ʻ...наличие разрешения ведь не доказывает татароязычную 
грамотность редактораʼ.

Также имя действия на -u в направительном падеже может 
указывать на исходный момент совершения действия: Bu gönahsyz 
qanlarnyŋ tügelӓ bašlaularyna jyl jarym buldy («Б.т.», 1906, № 30, 
«Кавказ вакыйгалары хакында», статья) ʻПрошло полтора года с тех 
пор, как начала проливаться эта невинная кровьʼ. 

Форма на -u в исходном падеже, как правило, обозначает косвенный 
объект: Bu tӓnqyjd wӓ cawablarnyŋ kübese haman, Dumada xökümӓt 
bӓjinatyn mözakӓrӓ itkӓndӓge süzlӓrne tӓkrarlaudan ǧyjbarӓt bulsa da…  
(«К.», 1916, № 928, «Дәүләт думасы», отчет) ʻНесмотря на то, что 
большинство этой критики и ответов, все еще состоят из повторения 
слов, произнесенных в Думе при обсуждении правительственных 
доказательств...ʼ.
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Местно-временной падеж имени действия на -u в текстах газет 

обозначает действие, совершающееся одновременно либо парал-
лельно с действием основного глагола: Monda elek jyllardaǧy kebi 
xökümӓt hamanda suǧyšuda wӓ fetnӓ bastyruda dӓwam itde («В.», 1910, 
№ 561, «1909 нчы елда», статья) ʻЗдесь, как и в предыдущие годы, 
государство продолжало воевать и подавлять восстанияʼ.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» наблю-
дается активное функционирование имени действия на -u с после-
логами и модальными словами. Так, имя действия на -u в основном 
падеже в текстах газет сочетается с послелогом öčen ʻрадиʼ, ʻдляʼ. 
Такое сочетание в текстах, как правило, выражает цель совершения 
действия: Jal itü könendӓ waqytny xuš ütkӓrü öčen dӓ ǧomumi jal itü 
köne bulyrǧa tiješ («К.», 1914, № 303, «Чиркәү бәйрәмнәре тарафдар-
лары», статья) ʻИ для того, чтобы хорошо провести время в выходной 
день, выходной день должен быть общепринятымʼ.

Кроме того, в текстах обнаруживается употребление имени дей-
ствия на -u в сочетании с послелогом sӓbӓble ʻпо причинеʼ, ʻиз-заʼ. 
Такое сочетание выражает причинно-следственные отношения: …
ber fajda kilmӓü wӓ xalyqnyŋ fikere dӓ mӓšrutijӓt ilӓ idarӓ qylynyrlyq 
dӓrӓcӓgӓ jetešmӓü sӓbӓble,… xökümӓt šurai dӓülӓtne genӓ qaldyračaq 
ikӓn («В.», 1911, № 1077, «Истанбул мәктүпләре», очерк) ʻ...говорят, 
что по причине того, что отсутствует какая-либо польза, а также из-за 
того, что взгляды населения не достигли того уровня, когда было бы 
возможным управление конституционным режимом,... правительство 
оставит только Государственный советʼ.

Имя действия на -u в сочетании с послелогом xaqynda ʻпроʼ, ʻоʼ 
употребляется для выражения объектных отношений и указывает на 
повод для суждения: Ministr Ystalypinnyŋ Dumada uqylačaq ministrlar 
deklaratsijӓsenӓ qaršy cawab birü xaqynda… qarar birelde («Б.т.», 1907, 
№ 80, «Без ни хәлдә?», статья) ʻБыло принято решение об ответных 
мерах по отношению к министерской декларации, которая будет зачи-
тана министром Столыпиным в Думе...ʼ. 

Направительный падеж имени действия на -u в сочетании с после-
логами qaraǧanda, binaӓn ʻсудя поʼ, ʻосновываясь наʼ в текстах газет 
употребляется, как правило, для выражения изъяснительно-сравни-
тельных отношений: Šahidlӓrneŋ söjlӓülӓrenӓ qaraǧanda bu došman-
lyqǧa sӓbӓb bulǧan nӓrsӓ dӓ Daud belӓn mӓrxüm Syrtlanof arasynda 
tabiǧat wӓ tӓrbijӓ cӓhӓtendӓn ber bersenӓ bik xilaf ber bašqalyq idege 
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aŋlašyldy… («В.», 1913, № 1216, «Депутат Сыртлановның үтерелүе 
хакында», репортаж) ʻСудя по показаниям свидетелей, прояснилось, 
что причиной такой вражды стало нечто иное, возникшее на почве 
расхождения в характерах и воспитании…ʼ; Suǧyš xӓrӓkӓtlӓre xaqyn-
daǧy xӓbӓrlӓrdӓn aŋlašyluwyna binaӓn, fransuz cӓjӓüle ǧaskӓreneŋ östen-
lege fransuzlarǧa suǧyš safynyŋ küb jerlӓrendӓ došmanny borčuǧa salyr-
lyq muafӓqyjӓt birgӓn («К.», 1914, № 577, «Гомуми Яурупа сугышы», 
заметка) ʻСудя по новостям о боевых действиях, превосходство 
французской пехоты позволило французам добиться успеха на многих 
точках линии войны, что заставило врага переживатьʼ.

Как было отмечено выше, в текстах исследуемых нами газет рас-
сматриваемая форма имени действия может сочетаться и с модаль-
ными словами. Так, имя действия на -u в сочетании с модальными 
словами kirӓk, lazem ʻнеобходимо, нужноʼ выражает необходимость 
совершения действия и употребляется в функции инфинитива: Šunyŋ 
öčen niček dӓ bulsa bu tӓrtiblӓrne üzgӓrtergӓ tyryšu kirӓk  («Б.т.», 1906, 
№ 36, «Шулай кирәкме?», статья) ʻПоэтому, во что бы то ни стало, 
нужно постараться изменить эти устоиʼ; …xökümӓtneŋ ešendӓn čyǧačaq 
nӓticӓlӓrne waqytynda tuqtata alyrlyq buluwy lazem («К.», 1913, № 78, 
«Дәүләт думасы», отчет) ʻНужно чтобы он мог во время остановить 
результаты, полученные в результате действий правительства...ʼ.

В сочетании с модальным словом tiješ ʻдолженʼ имя действия на 
-u употребляется в значении необходимости с оттенком долженство-
вания: Fӓqat ul din wӓ mӓzhӓbneŋ üze nizam bujynča cӓzany mücӓb bula 
torǧan din wӓ mӓzhӓb bulmawy tiješ («В.», 1909, № 433, «Диндә ирен-
челек», отчет) ʻОднако эта религия и мазхаб не должны быть рели-
гией и мазхабом, которые по порядку сами определяют наказаниеʼ.

Также в текстах обнаруживается сочетание имени действия на -u 
с модальным словом mömkin ʻможноʼ. Такая конструкция указывает 
на возможность или невозможность, допустимость или недопусти-
мость совершения того или иного действия: Anglija tülӓnüwe mömkin 
bulǧan iqtisadi qyjmӓtlӓrne genӓ xarab itӓ, Germanija isӓ, tülӓnülӓre 
hič ber mömkin bulmaǧan insan canlaryn hӓlak itӓder («К.», 1917, № 
1086, «Германия баш вәзиренең нотыгы», отчет) ʻАнглия уничтожает 
только восполнимые экономические ценности, а Германия губит 
никоим образом невозмещаемые человеческие душиʼ.

В редких случаях в имя действия на -u в текстах газет прини-
мает аффикс сказуемости -dyr/-der и выступает в предикативном зна-
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чении: Šul sӓbӓble Törkijӓneŋ plany Italijӓne ozaq suǧyšdyryb iqtisadi 
bölgenlekgӓ jaqynlašdyrudyr («В.», 1912, № 932, «Русиянең солых 
тәклифе», статья) ʻПо этой причине план Турции заключается в том, 
чтобы заставив Италию воевать долго, приблизить ее к экономиче-
скому обнищаниюʼ. 

Отрицательная форма имени действия на -u так же, как и в 
современном татарском литературном языке [Татар грамматикасы, 
2016, б. 255], образуется при помощи отрицательной частицы 
-ma/-mӓ, которая присоединяется к основе глагола, а далее следует 
показатель -u/-ü: Eš taba almau xӓzerge tormyšda hӓr ber gasudarstt-
vada bardyr («Б.т.», 1906, № 39, «Ачлык – эш таба алмаучылык», ста-
тья) ʻНевозможность найти работу в сегодняшней жизни, наверное, 
существует в любом государствеʼ; Duxovnyj sobranijada imtixan ulyb 
imam wӓ möǧalimlek šӓhadӓtnamӓse almaq möǧalimlekdӓn tuqtatylmau 
öčen xӓzergӓ jarab torsa da, bu ӓsasly ber čara tügelder («В.», 1909, № 
433, «Мәктәбләр вә мөгаллимләремез», статья) ʻНесмотря на то, что 
сдача экзаменов в Духовном собрании и получение удостоверения 
преподавателя и имама на данный момент является способом обойти 
отстранение от преподавательства, это не фундаментальный способʼ; 
Xӓzer inde bu kilӓse sajlaularda mondyj ešlӓrneŋ bulmawyna tyryšyrǧa 
tiješder («К.», 1913, № 108, «Сайлауларга даир», статья) ʻТеперь он 
должен постараться, чтобы на предстоящих выборах не допустить 
таких ситуацийʼ.

Рассматриваемая форма имени действия является характерной 
особенностью тюркских языков кыпчакской группы. На сегодняш-
ний день кроме современного татарского литературного языка, дан-
ная форма функционирует в киргизском, башкирском, казахском, 
каракалпакском, узбекском, караимском и т.д. языках [Юсупов, 2004, 
с. 257]. При этом, в отличие от текстов исследуемых нами газет, 
где рассматриваемая форма является ядерным элементом системы 
неличных форм глагола, в текстах письменных памятников, оформ-
ленных на рубеже XIX – начала XX вв. на старотатарском литератур -
ном языке она имеет неоднородную степень распространения [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 791] и определяется в качестве элемента функ-
ционально-стилистической вариативности.
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Форма на -maq

Как было отмечено выше, в рамках современного татарского 
литературного языка форма на -maq определяется как архаичная и не 
употребляется в функции имени действия. Между тем, в некоторых 
говорах татарского языка наблюдается функционирование рассма-
триваемой формы как в качестве инфинитива, так и имени действия 
[Юсупов, 2004, с. 267]. В целом, сегодня имя действия на -maq харак-
терно для огузских языков, в частности для турецкого литературного 
языка [Кононов, 1956, с. 466], тогда как для тюркских языков кыпчак-
ской группы оно считается малоупотребительным.

В текстах исследуемых нами газет рассматриваемая форма имени 
действия получила менее широкое распространение, чем форма на 
-u. При этом, наиболее активна она себя проявляет в текстах газеты 
«Борхане таракки», которая из всех исследуемых нами газет начала 
издаваться раньше. В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» форма на -maq 
употребляется менее активно и, как правило, в основном падеже 
или в составе конструкций, состоящих из имени действия на -maq 
и послелогов. Такая тенденция объясняется тем, что в межреволю-
ционный период 1905-1917 гг. рассматриваемая форма в рамках ста-
ротатарского литературного языка постепенно начинает вытесняться 
более поздней формой имени действия на -u.

Как показывает фактический материал, рассматриваемая форма 
в текстах газет, в отличие от имени действия на -u, где обнаружи-
ваются примеры склонения по всем падежам, крайне редко прини-
мает падежные аффиксы. Как правило, имя действия на -maq в тек-
стах функционирует в основном падеже и обозначает название того 
или иного действия, процесса либо состояния: Milӓt sӓvmӓk, xoquq 
sӓvmӓk, wazyjfa tanymaq, üz qyjmӓtene belmӓk kebi syjfatlara malik 
ulmazmyjdyq? («Б.т.», 1906, № 47, «Хәят сакламак», статья) ʻНе стали 
ли бы мы обладателями таких свойств, как любовь к нации, любовь 
к праву, осознание обязанностей, признание своей необходимостиʼ; 
Kirӓk üz qalonijӓsendӓ kirӓk ingliz wӓ fransuz qalonijӓsendӓ bulsyn, 
muafӓqyjӓt qazanmaq nimes öčen xӓmer ečü kebi ber ešder («К.», 1914, 
№ 577, «Нимес рәкабәте», статья) ̒ Достижение успеха для немцев это 
такое же дело как выпить вина, хоть в своей колонии, хоть в англий-
ской или французской колонияхʼ.
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Также имя действия на -maq в основном падеже в текстах газет 

употребляется в составе изафетных конструкций и выступает в атри-
бутивном значении. В этом случае определяемое слово, как правило, 
принимает аффикс принадлежности третьего лица: Möselman awyl-
laryna kitabxanӓlӓr ačmaq fikerendӓ uldyǧy bezlӓrne artyq ömed var 
idӓder («Б.т.», 1906, № 47, «Народный университет», статья) ʻНас, 
тех кто придерживается идеи открытия в мусульманских деревнях 
библиотек, впредь заставляет жить надеждаʼ; Bez any xӓzrӓte Rӓsülneŋ 
tacy ulmaq syjfatyjlӓ… itixad itdek («В.», 1909, № 433, «Сыйфаһәт вә 
чалма», обзор периодической печати) ʻМы его объединили... прини-
мая во внимание, что она является короной Расул хазратаʼ.

Кроме того, рассматриваемая форма в основном падеже может 
быть осложнена аффиксом сказуемости -dyr/-der и функционирует в 
предикативном значении: Ul julda can fida idӓr dӓrӓcӓsendӓ ulyb ǧajrӓt 
itmӓk dimӓkder («Б.т.», 1907, № 80, «Без ни хәлдә?», статья) ̒ Это озна-
чает проявлять смелость будучи в состоянии умереть прямо в путиʼ.

В текстах газет «Кояш» имя действия на -maq в основном падеже 
при функционировании в предикативном значении часто употребля-
ется без показателя сказуемости. Стоить отметить, что в настоящее 
время в татарском литературном языке использование категории ска-
зуемости носит ограниченный характер [Татар грамматикасы, 2016, б. 
57]. В частности, почти не используются аффиксы сказуемости треть-
его лица -дыр/-дер, -тыр/-тер. Следовательно, функционирование 
в текстах газеты «Кояш» имени действия на -maq в предикативном 
значении без показателей сказуемости, свидетельствует о процессах 
перестроения в письменном литературном языке в межреволюцион-
ный период 1905-1917 гг. и о постепенном переходе к новым язы-
ковым нормам: Bu islaxatdan maqsud Irannyŋ daxili ešlӓren tӓrtibkӓ 
qujmaq («К.», 1910, № 656, «Иран эшләре», статья) ʻЗадача данной 
реформы – упорядочение внутренней политики Иранаʼ.

В предикативном значении рассматриваемая форма также может 
употребляться в основном падеже в сочетании со вспомогательным 
глаголом ide ʻбылʼ: Pravitelstvanyŋ bu eše jӓǧni vajenyj polevoj sudlar 
tӓškil itüwe revalutsijӓne betereb, üzenӓ jaraǧan Dumany cyjmaq ide 
(«Б.т.», 1906, № 28, «Хаҗитархан сентябрь 24», статья) ʻЭти действия 
правительства, то есть образование военно-полевых судов, заключа-
ется в формировании нужной Думы, завершив революциюʼ. 
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Также в текстах газет зафиксировано функционирование имени 

действия на -maq в предикативном значении в основном падеже 
в сочетании со вспомогательным глаголом imeš ʻбылʼ: Bu kitabny 
taratudan maqsud da xalyqnyŋ xosusa Italijӓneŋ ӓfkaryn Germanijӓ 
tarafyna audarmaq imeš («К.», 1914, № 485, «Ак китаб», корреспон-
денция) ʻЗадача распространения этой книги заключается в перетя-
гивании симпатий населения, в особенности населении Италии, на 
сторону Германииʼ.  

Кроме того, в текстах обнаруживается употребление имени дей-
ствия на -maq с аффиксом винительного падежа. В данном случае 
рассматриваемая форма передает значение прямого объекта действия, 
выраженного личной формой глагола: Möxtӓrӓm möštӓrilӓremezdӓn 
adrеslaryny ačyq hӓm dörest jazmaqlaryny rica idӓmez («Б.т.», 1906, 
№ 39, «Игълан», объявление) ʻПросим клиентов писать свои адреса 
четко и правильноʼ; Ošbu ütenečeme gazetaŋyznyŋ ber jerenӓ darc 
qylmaqyŋyzy insanijat namyna ütenӓmen («В.», 1912, № 921, «Идарәгә 
мәктүпләр», письмо) ʻВо имя человечества прошу вас опубликовать 
мою данную просьбу в каком-нибудь месте вашей газетыʼ.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» регулярно 
обнаруживается употребление имени действия на -maq в сочетании  
с послелогами. Так, одним из наиболее распространенных сочетаний 
является употребление рассматриваемой формы в паре с послело-
гом ilӓ ʻсʼ, а также его фонетическими вариантами ilӓn, belӓn, ber-
lӓn, berlӓ, belӓ. Такое сочетание, как правило, выражает объектные 
отношения: Оrenburg okrugyndaǧy mӓǧarif mӓmurlary xӓzer möselman 
mӓktӓblӓrenӓ 31 nče martda mӓǧarif ministry tarafyndan tasdyjq qylyn-
myš jaŋa pravilalarny kertmӓk ilӓn mӓšǧüllӓr («Б.т.», 1906, № 42, 
«Газеталардан», заметка) ʻРаботники образования Оренбургского 
округа сейчас заняты внедрением в мусульманские школы новых 
правил, утвержденных 31 марта министром образованияʼ; Ӓgӓr dӓ üz 
kamitetymyz bulsa, ǧajrӓt wӓ sӓdaqatemez zahir ulmaq ilӓ bӓrabӓr bir-
gӓn sumamyznyŋ niqadӓr ikӓne dӓ mӓǧlüm bulyr ide («К.», 1914, № 485, 
«Авылларда зур ихтыяҗ вә аларга ярдәм», статья) ʻЕсли бы у нас был 
собственный комитет, вместе с тем, что наша сила и дружба была бы 
очевидной, была бы еще известна и сданная нами суммаʼ.  

В некоторых текстах газеты «Вакыт», оформленных на 
огузированном варианте старотатарского литературного языка, где 
присутствуют грамматические и лексические элементы, характерные 
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для огузских языков, в частности для османско-турецкого литератур-
ного языка рассматриваемого периода, обнаруживается сочетание 
имени действия на -maq и послелога üzӓrӓ ʻс темʼ, ʻчтобыʼ, являюще-
гося особенностью турецкого литературного языка [Кононов, 1956, 
с. 318]. Такая конструкция выражает значение цели действия: Mӓcles 
palitsijӓneŋ röxsӓte ilӓ Möxӓmӓdӓlrӓxim xaci Junysof öjendӓ ulyb ӓksӓre 
ǧolӓma wӓ ǧolӓmӓgӓ mӓnsüb kešelӓrdӓn ulmaq üzӓrӓ jözdӓn artyq keše 
xazir ulmyšlar ide («В.», 1909, № 433, «Казанның рәсем хаттын төзәтү 
хакында мөзакәрә мәҗлесе», отчет) ʻНа собрании, проведенном 
с разрешения полиции в доме Мухаммадальрахима хаджи Юнусова 
с целью собрать в большинстве своем ученых и приближенных к уче-
ным людей, присутствовало более ста человекʼ.

В текстах газет обнаруживаются примеры употребления имени 
действия на -maq с послелогом xosusynda ʻоʼ, ʻотносительноʼ, ʻкаса-
тельноʼ. Данный послелог в рамках современного татарского лите-
ратурного языка определяется как устаревшее. Его ограниченное 
употребление наблюдается лишь в официально-деловом стиле, а в 
остальных функционально-стилистических полях, как правило, упо-
требляется его более современные синонимы турында и хакында. 
В текстах газет такое сочетание имени действия на -maq с после-
логом xosusynda обозначает предмет данной конкретной речи: Ike 
ystipendijӓ ačmaq xosusynda Qazan učitelskij yškolasynyŋ idarӓse ilӓ 
xӓbӓrlӓšmӓkdӓder («В.», 1909, № 433, «Оренбург хәбәрләре», заметка) 
ʻОн связался с руководством Казанской учительской школы по поводу 
организации двух степендийʼ.

В целом, форма на -maq, характерная для турецкого литератур-
ного языка и являющаяся традиционным языковым элементом, функ-
ционирующим в старотатарском литературном языке рассматривае-
мого периода, обнаруживается во всех старотатарских письменных 
памятниках конца XIX – начал XX вв. [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 821] и определяется как элемент, подчеркивающий наличие в нем 
функционально-стилистической вариативности.

Фора на -mа

В текстах исследуемых нами газет также наблюдается ограни-
ченное распространение имени действия на -mа, которое образуется 
путем присоеднинения к основе глагола аффикса -mа/-mӓ. Данная 
форма активна лишь в текстах, оформленных на огузированном 
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варианте старотатарского литературного языка начала ХХ века, где 
наблюдается повышенное употребление грамматических и лексиче-
ских элементов, характерных для тюркских языков огузской группы, 
в частности для османско-турецкого литературного языка рассматри-
ваемого периода.

В целом, употребление имени действия на -mа зафиксировано 
не во всех письменных памятниках конца XIX – начала XX вв., 
оформленных на старотатарском литературном языке [Татар әдәби 
теле..., 2017, б. 804]. Данная форма, как правило, характерная для огу-
зированного варианта старотатарского литературного языка рассмат- 
риваемого периода, определяется как показатель функционально- 
стилистической вариативности.

В современном татарском литературном языке функциони-
рование имени действия на -mа не сохранилось, а в ее диалектах 
рассматриваемая форма употребляется в функции инфинитива. 
В частности, инфинитив на -mа активен в говорах среднего и мишар-
ского диалектов, однако не входит в ядерную часть диасистемы 
татарского языка и не служит классификационным признаком 
татарских диалектов [Юсупов, 2004, с. 203, 207]. При этом, в турецком 
литературном языке форма на -mа в качестве имени действия является 
одной из наиболее активных форм, употребляясь как с аффиксами 
принадлежности, так и склоняясь по падежам [Кононов, 1956, с. 454].

В текстах газет рассматриваемая форма употребляется исключи-
тельно в функции имени действия. При этом, спектр ее употребления 
крайне ограничен. Как показывают фактические материалы, в текстах 
газет имя действия на -mа, как правило, употребляется с аффиксом 
принадлежности третьего лица единственного числа -sy/-se, при 
этом, функционируя только в основном падеже. В данном случае 
рассматриваемая форма функционально сближается с причастиями 
на -dyq и -ačaq и употребляется для выражения потенциального 
устремленного в будущее действия, связанного с определенным 
лексическим значением сказуемого: Čyqarylan paranyŋ lazem jӓrlӓrӓ 
saryf idelmӓse julyny düšenӓlem («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДавайте подумаем 
пути расходования выделенных денег в нужных направленияхʼ.  

Также в текстах обнаруживается сочетание имени действия 
на -mа с послелогами, характерное для любого имени с аффиксом 
принадлежности. Такие конструкции, как правило, выражают различ-
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ного рода развернутые обстоятельства. Так, в текстах газеты «Кояш» 
было зафиксировано употребление рассматриваемой формы в соче-
тании с послелогом öčen ʻдляʼ. Такое сочетание выражает разверну-
тое обстоятельство цели, а послелог в нем придает более конкретное 
значение: Bu mӓcles jalŋyz mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓreŋ islaxy mӓsӓlӓse 
müzakӓrӓse wӓ jӓki program tӓrtib idelmӓse öčen wӓli cӓnablӓreneŋ 
röxsӓtilӓ japylmyš ber mӓclesder («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә 
руханиясендә мөһим мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДанное собрание – 
это собрание, проведенное с разрешения господина вали только для 
обсуждения вопросов реформирования школ и медресе либо упоря-
дочения их программʼ. 

Отрицательная форма имени действия на -mа в текстах 
исследуемых нами газет имеет ограниченное распространение и 
образуется при помощи отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая 
присоединяется к основе глагола: …insan qalbene cӓleb itmӓmӓse 
qabil dӓgel ide («В.», 1910, № 595, «Бохара әхвалендән», очерк) ʻ...
было невозможно не проникнуть в сердца людейʼ;

Как видно из материалов, имена действия, выражая значение 
того или иного действия в семантическом плане, в отличие от неко-
торых именных частей речи, а также других неличных форм глагола, 
не имеют ярко выраженных привязанностей к конкретным жанрам 
и обнаруживаются в текстах газет, относящихся ко всем жанровых 
группам. Так, наиболее регулярное применение различных форм 
имени действия можно обнаружить в текстах заметок, отчетов и 
репортажей, относящихся к информационным жанрам. Также формы 
имени действия активны в текстах статей, обзоров периодической 
печати, относящихся к аналитическим жанрам и в текстах очерков, 
которые рассматриваются нами в рамках художественно-публицисти-
ческих текстов. 

Таким образом, в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш» зафиксировано функционирование ряда форм имени дей-
ствия. Наиболее употребляемой формой является имя действия на 
-u, которая активна и в современном татарском литературном языке. 
При этом, чем позже в межреволюционный период 1905-1917 гг. был 
опубликован конкретный номер той или иной газеты, тем активнее 
в ее текстах употреблялась данная форма. Так, наиболее регулярное 
присутствие формы на -u обнаруживается в рамках текстов газеты 
«Кояш», тогда как в текстах газеты «Борхане таракки», издававшейся 
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чуть ранее, функционирование рассматриваемой формы разбавля-
ется другими формами имени действия.  

Важно подчеркнуть, что в этот временной отрезок более поздняя 
форма на -u постепенно вытесняет форму на -maq, которая опреде-
ляется в рамках истории татарского литературного языка в качестве 
традиционной языковой формы и форму на -mа, активную в функции 
имени действия в современном турецком литературном языке, а также 
в некоторых говорах татарского литературного языка. При этом, если 
форма на -maq определяется как архаичная общетюркская традицион-
ная форма, являющаяся грамматическим синонимом имени действия 
на -u, то форма на -mа встречается исключительно в текстах, оформ-
ленных на огузированном варианте старотатарского литературного 
языка рассматриваемого периода, где помимо нее также наблюдается 
активное употребление лексических и иных грамматических элемен-
тов, характерных для огузских языков, в частности для османско-ту-
рецкого литературного языка начала ХХ века. 

Еще одна форма, применение которой изредка наблюдается в рам-
ках современного состояния татарского литературного языка, форма 
на -yš, не активна в текстах исследуемых нами газет. Хотя, фактиче-
ски, данная форма и имеет место в текстах газет, слова, оформленные 
посредством нее, определяются как имена существительные, обра-
зованные путем конверсии (suǧyš ʻвойнаʼ, utyryš ʻзаседаниеʼ, cyjylyš 
ʻсобраниеʼ и т.д.) и не рассматриваются нами в рамках имен действия. 

***
1. Наибольшего отличия в употреблении грамматических показа-

телей тексты газет демонстрируют при реализации в них глагольных 
форм. Так, неличные формы глагола, а именно, причастие, дееприча-
стие, инфинитив и имя действия, функционируя в текстах газет «Бор-
хане таракки», «Вакыт» и «Кояш», характеризуются  рядом общих и 
отличительных свойств.

2. Для текстов всех трех газет характерно функционирование 
причастий прошедшего времени на -ǧan, -myš, -an, -dуq, -maqda ulan 
(bulǧan), причастий настоящего времени на -а torǧan, -učy, -yrlyq, а 
также причастий будущего времени на -ačaq, -yr и -asy. Как видно, 
среди перечисленных показателей наличествуют как кыпчакские, так 
и огузские языковые формы. В текстах каждой из газет эти показа-
тели получили неодинаковое распространение.
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Причастие прошедшего времени на -ǧan в текстах газет «Бор-

хане таракки», «Вакыт» и «Кояш» получило одинаково широкое рас-
пространение, а ее грамматические и семантические возможности в 
каждой из газет, как правило, не противопоставляются друг другу. 
Как показал фактический материал, употребляясь без определяе-
мого слова, данная форма выражает значение констатации действия 
и имени действия. Графически такие значения сопровождаются упо-
треблением различных падежных форм. Например, широкое рас-
пространение в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» получила форма 
причастия прошедшего времени на -ǧan в направительном падеже 
(bulǧanǧa ʻпо причине того, что имеетсяʼ, alǧanǧa ʻпо причине того, 
что взялʼ и т.д.). В отличие от указанных газет, для текстов газеты 
«Борхане таракки» такое употребление причастия на -ǧan не является 
характерным. Для передачи соответствующего значения в них упо-
требляется форма на -ǧan, осложненная субстантивным аффиксом 
-lyq и аффиксом исходного падежа (uqyǧanlyqdan ʻпо причине того, 
что прочиталʼ, belgӓnlekdӓn ʻпо причине того, что зналʼ и т.д.)  

В текстах газеты «Борхане таракки» зафиксировано активное 
употребление причастия прошедшего времени на -myš, входящего в 
число первичных признаков, составляющих характеристику огузских 
языков. Однако в текстах газеты «Вакыт» функционирование данной 
формы крайне нерегулярное, а в газете «Кояш» она получила еще 
меньшую активность. При этом, тексты всех трех газет, где зафик-
сировано функционирование указанной формы, характеризуются 
наличием грамматических и лексических элементов, характерных 
для огузских языков, в частности османско-турецкого языка рассма-
триваемого периода. 

Лишь в текстах газеты «Борхане таракки» зафиксировано регу-
лярное функционирование огузского причастия прошедшего времени 
на -an. В текстах газеты «Вакыт» рассматриваемая форма встречается 
реже, а для текстов газеты «Кояш» она определяется в качестве вспо-
могательного грамматического элемента. Отличительной чертой упо-
требления данной формы является ее активное использование с гла-
голом ul, bul ʻбудьʼ. При этом, также, как и в случае с употреблением 
формы на -myš, преобладающее большинство текстов, где употребля-
ется причастие на -an характеризуются наличием и других граммати-
ческих (xӓjӓtene ̒ жизньʼ, mӓdӓnijӓsene ̒ культуруʼ, düšenӓlem ̒ давайте 
подумаемʼ и т.д.) и лексических (ӓvlad ʻребенокʼ, istifadӓ ʻпользова-
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ниеʼ, istӓmӓk ʻхотетьʼ, para ʻденьгиʼ, lazem ʻнужноʼ и т.д.) элементов, 
характерных для огузских языков, в частности, османско-турецкого 
литературного языка начала ХХ века. 

Еще одним ядерным элементом грамматической системы текстов 
газеты «Борхане таракки» является причастие прошедшего времени 
на -dуq. В текстах газеты «Вакыт» данная форма имеет ограничен-
ное распространение и наиболее активно обнаруживается в ее более 
ранних номерах. Для газеты «Кояш» форма причастия прошедшего 
времени на -dуq не является системообразующим и обнаруживается 
лишь в текстах, язык которых оформлен на огузированном варианте 
старотатарского литературного языка начала ХХ века. В текстах 
всех газет рассматриваемая форма, подобно современному турец-
кому литературному языку, характеризуется употреблением только с 
аффиксами принадлежности. 

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» зафиксировано 
ограниченное употребление формы на -maqda ulan (bulǧan), кото-
рое своим присутствием подчеркивает имевшееся вплоть до начала 
ХХ века влияние османско-турецкого литературного языка на старо-
татарский письменный литературный язык. Рассматриваемая форма 
и на сегодняшний день продолжает активно функционировать в 
турецком языке и определяется в качестве причастия, передающего 
вневременное длительное действие. В исследуемых текстах указан-
ная форма, как правило, употребляется для передачи длительного, 
либо постоянного признака предмета или лица, не привязанного к 
конкретному временному отрезку и является грамматическим сино-
нимом формы на -an

Наиболее активной формой причастия настоящего времени, 
функционирующей в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш» является аналитическая форма на -а torǧan. Главным образом 
данный факт объясняется тем, что в отличие от формы на -učy, кото-
рая также обнаруживается в языке татарской периодической печати 
начала ХХ века, форма на -а torǧan является определением к словам, 
обозначающим как одушевленные, так и неодушевленные предметы. 
Кроме того, по мнению диалектологов, аналитическая форма прича-
стия настоящего времени на -а torǧan вместе с мишарским диалектом, 
наиболее активна в среднем диалекте, в территорию распространения 
которого, помимо прочих территорий, относят Казань, Астраханскую 
и Оренбургскую области, где и издавались исследуемые нами газеты.
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В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» зафикси-

ровано употребление традиционного для тюркских языков прича-
стия настоящего времени на -učy. Однако данная форма уступает в 
активности аналитической форме на -а torǧan и наиболее регулярно 
употребляется лишь в текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт». В 
текстах газеты «Кояш» функционирование рассматриваемой формы 
является менее активной. Вместо нее, как правило, используется 
аналитическая форма причастия настоящего времени на -а torǧan. 
В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт», в отличие от текстов 
газеты «Кояш», форма на -učy может употребляться в постпозиции в 
сочетании с деепричастием на -yb, которое в атрибутивной функции 
выражает некоторые дополнительные оттенки характера протекания 
действия (alyb baručy ʻведущийʼ, köteb toručy ʻожидающийʼ и т.д.). 

Тексты газеты «Кояш» выделяются наиболее активным употре-
блением причастия настоящего времени на -yrlyq, которое образуется 
от причастия на -yr при помощи аффикса -lyq/-lek. В текстах рассма-
триваемая форма, как правило, обозначает потенциальную способ-
ность лица или предмета.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» одинаково 
активно функционирует огузская форма причастия будущего вре-
мени на –ačaq. При этом, в текстах всех газет зафиксировано ограни-
ченное функционирование причастия будущего времени на -yr. Оно, 
как правило, употребляется при передачепередаче обстоятельствен-
ных отношений и функционирует в паре с такими послелогами и слу-
жебными словами, как öčen ʻдляʼ, šikelle, kebek, kebi,ʻкак, как будтоʼ, 
aldan, aldyndan ʻдо, раньшеʼ, soŋra ʻпосле, позжеʼ и т.д. 

Тексты газеты «Кояш» характеризуются наиболее активным упо-
треблением формы на -asy. Функционирование рассматриваемой 
формы в текстах газеты «Борхане таракки» характеризуется как спо-
радическое, а для текстов газеты «Вакыт» форма на -asy не является 
характерной особенностью. В целом, по сравнению с формами при-
частий будущего времени на -ačaq и -yr, в текстах газет форма на -asy 
характеризуется наименьшей степенью распространения.

3. Деепричастие в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш» представлено целым рядом показателей, функциониру-
ющих как в современном татарском литературном языке (-yb, -а, 
-ǧač, -ǧančy), так и характерных для огузских языков (-araq, -madan, 
-masdan).
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Одними из наиболее активных деепричастных форм, характер-

ных для текстов каждой из газет, являются формы на -yb и -ǧač. В 
грамматическом и семантическом плане их функционирование в тек-
стах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», как правило, не 
противопоставляется. Однако при выражении отрицательной формы 
деепричастия на -yb наблюдается определенная вариативность, кото-
рая, прежде всего, находит отражение в текстах газеты «Борхане 
таракки». Здесь зафиксировано употребление целого ряда показа-
телей: на -majyb (qyzǧanmajyb ʻне щадяʼ), -myj (joqlamyj ʻне спавʼ), 
-myjča (sanamyjča ʻне считаяʼ), -majynča (soramajynča ʻне спраши-
ваяʼ). В текстах газеты «Вакыт» зафиксировано функционирование 
отрицательных форм на -myj, -myjča и -majynča, а в газете «Кояш» 
отрицательная форма деепричастия на -yb оформляется только при 
помощи аффикса на -myjča, характерная для современного татарского 
литературного языка.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» формы 
деепричастий на -а и -ǧančy получили ограниченное распростране-
ние.    Наиболее активное употребление формы на -а наблюдается 
в текстах газеты «Борхане таракки». Особенностью данной формы, 
отличающей ее от употребления в рамках современного татарского 
литературного языка, является использование в текстах газет только в 
редуплицированном виде (menӓ menӓ ʻподнимаясьʼ, bara bara ʻидяʼ). 
Форма на -ǧančy характерна только для газет «Борхане таракки» и 
«Вакыт». При этом, если в текстах первой газеты рассматриваемая 
форма функционирует без использования каких-либо дополнитель-
ных грамматических элементов (17 nče oktӓbr ütkӓnče ʻдо того, как 
пройдет 17 октябряʼ), то в текстах газеты «Вакыт» обнаруживаются 
примеры ее употребления с аффиксом направительного падежа и в 
сочетании с послелогом qadӓr ʻдоʼ (isbat itelǧӓnčegӓ qadӓr ʻдо того, 
как будет доказаноʼ).

Газеты «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» характеризуются, 
хотя и ограниченным, наличием в своих текстах огузской формы дее-
причастия на -araq, которое функционирует в сочетании с глаголом 
ulmaq ʻбытьʼ (mӓkamӓt ularaq ʻв качестве места пребыванияʼ, soŋǧy 
dӓfǧa ularaq ʻв качестве крайнего разаʼ). Такая конструкция в текстах 
используется, как правило, для передачи действия, происходящего 
одновременно с действием, выраженным при помощи основного 
глагола.  
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Функционирование огузских показателей на -madan и -masdan 

характерно только для текстов газет «Борхане таракки» и «Кояш» и 
носит ограниченный характер.

4. В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» зафикси-
ровано активное функционирование инфинитивной формы на -yrǧa, 
характерной для современного татарского литературного языка. При 
этом, в грамматическом и семантическом плане ее функционирова-
ние в текстах газет не противопоставляется друг другу. Отличитель-
ной особенностью указанной формы является ее ограниченное упо-
требление в независимой позиции, когда она выражает побуждение, 
повеление или оттенки необходимости и долженствования. На стили-
стическом уровне такое употребление инфинитива на -yrǧa не явля-
ется приоритетной задачей для текстов газет, а больше характерно 
для разговорной речи. Чаще форма на -yrǧa употребляется в сочета-
нии с глаголами (qaldyryrǧa tyryšadyr ʻстарается оставитьʼ), в соче-
тании с модальными словами jaryj, mömkin ʻможноʼ, riza ʻсогласенʼ, 
tiješ ʻдолженʼ, kirӓk ʻнеобходимо, нужноʼи т.д. 

В текстах газеты «Борхане таракки» зафиксировано функцио-
нирование традиционной для тюркских языков формы на -maq в 
инфинитивной роли, тогда как в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» она 
вытесняется более поздним показателем на -yrǧa. Форма на -maq, как 
правило, употребляется в сочетании со вспомогательными глаголами 
bul, ul ̒ будьʼ, istӓ, telӓ ̒ хотиʼ, cӓsarӓt it ̒ решисьʼ, модальными словами 
kirӓk, lazem ʻнеобходимо, нужноʼ или послелогами öčen ʻдляʼ и üzere 
ʻдля того, чтобыʼ и т.д.  

В текстах газеты «Борхане таракки» инфинитив также выража-
ется при помощи формы на -maǧa, являющейся характерной особен-
ностью огузских языков, в частности, турецкого литературного языка.

5. В текстах газет имя действия выражается при помощи ряда 
грамматических показателей. Основной формой имени действия 
является форма на -u. Грамматические и семантические принципы 
ее функционирования в текстах каждой из газет не противопоставля-
ются друг другу. 

В текстах газеты «Борхане таракки» для выражения значения 
имени действия также употребляется форма на -maq. В текстах газет 
«Вакыт» и «Кояш» форма на -maq употребляется менее активно и, как 
правило, в основном падеже или в составе конструкций, состоящих из 
имени действия на -maq и послелогов. Такая тенденция объясняется 
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тем, что в межреволюционный период 1905-1917 гг. рассматривае-
мая форма в рамках старотатарского литературного языка постепенно 
начинает вытесняться более поздней формой имени действия на -u.

Форма имени действия на -mа активна лишь в текстах, оформ-
ленных на огузированном варианте старотатарского литературного 
языка начала ХХ века, где наблюдается повышенное употребле-
ние грамматических и лексических элементов, характерных для 
тюркских языков огузской группы, в частности для османско-турец-
кого литературного языка рассматриваемого периода. Как показы-
вают фактические материалы, в текстах газет имя действия на -mа, 
как правило, употребляется с аффиксом принадлежности третьего 
лица единственного числа -sy/-se, при этом, функционируя только в 
основном падеже (saryf idelmӓse ʻрасходованиеʼ). В данном случае 
рассматриваемая форма функционально сближается с причастиями 
на -dyq и -ačaq и употребляется для выражения потенциального 
устремленного в будущее действия.

Таким образом, сравнительный анализ грамматической системы 
неличных форм глагола, функционирующих в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» показал неоднородность его структур-
ных элементов. Так, помимо ядерных элементов, функционирующих 
в текстах каждой из газет и сближающих их грамматическую систему 
с грамматической системой современного татарского литературного 
языка, в текстах газеты «Борхане таракки» наблюдается наиболее 
активное функционирование огузского морфологического пласта, 
который выступает в качестве одного из классификационных призна-
ков этих текстов. Как показали материалы, общее количество таких 
элементов в текстах газеты «Борхане таракки» больше, чем в текстах 
остальных газет. В отличие от текстов газеты «Вакыт» и «Кояш», где 
грамматические показатели, характерные для огузских языков вос-
принимаются в качестве архаизмов и к середине второго десятилетия 
ХХ века постепенно вытесняются из употребления более поздними 
грамматическими элементами, в текстах газет «Борхане таракки» 
огузские показатели характеризуются своим активным употребле-
нием и многозначностью.



ГЛАВА III 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ  
ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ

Как известно, личными формами глагола называют формы, кото-
рые изменяются по лицам, числам, времени и наклонению. Катего-
рия наклонения в рамках грамматической системы языка отвечает за 
выражение устанавливаемого говорящим лицом отношения действия 
к реальной действительности и характеризуется наличием несколь-
ких форм, реализующихся посредством применения специальных 
грамматических показателей. При этом, в текстах исследуемых нами 
газет категория наклонения определяется как центр модальности и, в 
зависимости от поставленных говорящим в тексте лицом задач, обо-
значает действие, как реальный факт, соотнесенный с конкретным 
временным отрезком (изъявительное наклонение), выражает обра-
щенное к адресату волеизъявление говорящего лица (повелительное 
наклонение), выражает изъявление желания говорящего лица (жела-
тельное наклонение), обозначает действие, являющееся условием 
для совершения иного действия (условное наклонение), выражает 
обязательность или категорическую необходимость при оценке соот-
ношения реальной действительности и описываемого действия (дол-
женствовательное наклонение) и обозначает предположительно-воз-
можное действие (сослагательное наклонение). Кроме того, в текстах 
газет зафиксировано функционирование модальных конструкций, 
служащих для выражения значения возможности либо невозможно-
сти совершения того или иного действия посредством употребления 
различных грамматических показателей. Однако наиболее отчетливо, 
имеющиеся в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 
морфологические отличия, обнаруживающиеся в функционировании 
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личных глагольных форм можно зафиксировать при рассмотрении 
грамматических форм изъявительного наклонения.

3.1. Изъявительное наклонение

Категориальным значением изъявительного наклонения является 
обозначение действия, как реального факта, соотнесенного с кон-
кретным временным отрезком в прошлом, настоящем или будущем. 
В отличие от других категорий, изъявительное наклонение в текстах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», также, как и в совре-
менном татарском литературном языке, в его диалектах и в тюркских 
языках в целом [Юсупов, 2004, с. 292], не характеризуется наличием 
каких-либо специальных грамматических показателей наклонения. 
Однако отличительная особенность изъявительного наклонения, 
которая заключается в выражении ее категориальной семантики 
посредством определенных временных аффиксов вправе рассматри-
ваться именно как показатель наклонения. 

Как известно, основное значение изъявительного наклонения 
заключается в выражении действия, не осложненного какими-либо 
модальными или аспектуальными оттенками. Но, стоит отметить, что 
в текстах исследуемых нами газет, как и в современном татарском 
литературном языке и тюркских языках в целом, значение временных 
форм изъявительного наклонения, как правило, осложняется теми 
или иными модальными оттенками. Также формы изъявительного 
наклонения могут сочетаться с послелогами и модальными словами, 
что также придает данным сочетаниям различные оттенки. Кроме 
того, на семантическом уровне на конкретную форму изъявительного 
наклонения может воздействовать и контекст. Поэтому такое положе-
ние следует признать лишь условным.

Изъявительное наклонение в текстах исследуемых нами газет 
характеризуется многообразностью функционирующих форм. Так, 
нами зафиксированы формы, характерные для современного татар-
ского литературного языка, а также формы, характерные для огузских 
языков, в частности, функционирующие в современном турецком 
литературном языке, что свидетельствует о влиянии на грамматиче-
ское строение текстов татарских газет начала ХХ века османско-турец-
кого языка рассматриваемого периода. Кроме того, часть временных 
форм, активных в исследуемых нами текстах, определяются в рамках 
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истории татарского литературного языка в качестве общетюркских 
традиционных языковых элементов. Такая разнородность функцио-
нирующих временных форм, а также особенности их спряжения и 
функционально-семантические различия, имеющие место в текстах 
газет, подчеркивают наличие функционально-стилистической вариа-
тивности в татарском литературном языке рассматриваемого периода. 
Эта вариативность, в свою очередь, объясняется сложностью процес-
сов формирования татарского литературного языка и многовековыми 
контактами с другими тюркскими языками.

Следует отметить, что не все временные формы, а также не все 
грамматические показатели лица и числа одинаково активны во всех 
жанрах, отраженных в текстах исследуемых нами газет. В этой связи 
особое значение при научном исследовании функционирования форм 
изъявительного наклонения в текстах татарских газет начала ХХ века 
является их жанровая дифференциация. 

Прошедшее время

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» грамма-
тическая категория времени, так же, как и категория наклонения и 
лица, определяется в качестве наиболее важного признака глагола. 
Прошедшее время в текстах газет на семантическом уровне выражает 
действие, происходившее до момента речи и представлено целым 
рядом форм, характеризующихся наличием соответствующих семан-
тических особенностей. 

В структурном плане формы прошедшего времени, функцио-
нирующие в текстах исследуемых нами газет следует разделять на 
синтетические и аналитические. К синтетическим формам относятся 
показатели прошедшего времени -dy, -ǧan и -myš, тогда как в качестве 
аналитических форм, с разной степенью распространения, функци-
онируют формы на -ǧan ide, -myš ide, -a ide, -jur ide, -maqda ide, -a 
torǧan ide и -ačaq ide. 

Несмотря на то, что все перечисленные формы функционируют в 
рамках прошедшего времени и употребляются в текстах для передачи 
значения действия, имевшего место до момента речи, все они харак-
теризуются наличием определенных индивидуальных особенностей, 
индивидуальным уровнем распространенности.
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Синтетические формы

Форма на -dy

Форма прошедшего категорического времени на -dy, определяясь 
в качестве одного из наиболее ранних общетюркских грамматических 
показателей, считается характерной особенностью всех без исклю-
чения древних, средневековых и современных тюркских языков и, 
согласно наиболее распространенному мнению, своими корнями вос-
ходит к имени действия на -yt/-t или -dy [Сравнит.-истор. грам., 1988, 
с. 379, 383]. 

Сегодня рассматриваемая форма, употребляющаяся для выраже-
ния прошедшего результативного времени, активна в современном 
татарском литературном языке, а также в ее диалектах [Юсупов, 2004, 
с. 377]. При этом, форма на -dy активно обнаруживается на всех эта-
пах формирования и развития старотатарского литературного языка. 
Ее функционирование зафиксировано как в текстах древнетюркских 
письменных памятников, созданных в период Волжской Булгарии, 
так и в текстах литературных произведений, оформленных в конце 
XIX – начале ХХ вв. на старотатарском литературном языке [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 88, 493].

Учитывая одну из основных функций газетного текста, заключаю-
щейся в своевременном информировании адресата о каком-либо явле-
нии или событии имевшего место в прошлом, выражение действия 
в плане прошедшего времени является одним из наиболее широко 
распространенных условий при передаче информации читателю. В 
частности, наиболее активно употребляемой при этом временной 
формой прошедшего времени становится форма на -dy. С одной сто-
роны, ее активное функционирование в текстах обусловлено тем, что 
автор текста является непосредственным свидетелем описываемых 
событий, имевших место в прошлом, а его слова не подвергаются 
сомнению. С другой стороны, посредством употребления формы на 
-dy автор стремится достичь в тексте быстрой смены действий или 
последовательного динамического развертывания. В целом, функци-
онирование рассматриваемой формы не характеризуется наличием 
жесткой жанровой дифференциации. Однако форма на -dy является 
ключевой в рамках текстов заметок, относящихся к информаци-
онным жанрам. Здесь наряду с показателем прошедшего результа-
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тивного времени на -ǧan, в преобладающем большинстве случаев, 
используется упрощенная временная структура, которая реализуется 
посредством формы прошедшего категорического времени на -dy.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» рассматри-
ваемая форма образуется по общей для тюркских языков схеме, где к 
основе глагола присоединяется аффикс -dy/-de, а спряжение происхо-
дит посредством личных аффиксов II группы:

Единственное число Множественное число
1 л. -m -q/-k
2 л. -ŋ -ŋyz/-ŋez
3 л. _ -lar/-lӓr

Так, первое лицо единственного числа в текстах исследуемых 
нами газет, вне зависимости от временных рамок, выражает действие, 
отнесенное к говорящему лицу. Для реализации данной формы упо-
требляется аффикс -m, который применяется как в татарском [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 119], так и в турецком [Кононов, 1956, с. 230] 
литературных языках: Menӓ min sezgӓ nadanlyqym ilӓ bu fikeremne 
jazdym («Б.т.», 1907, № 75, «Иске фикер», статья) ʻВот я по своей 
глупости написал вам это мнениеʼ; Ӓni mine übӓder ide… min šunyŋ 
öčen jyǧladym («В.», 1915, № 700, «Гөлчәһрә», художественное пове-
ствование) ̒ Мама меня целовала... я поэтому заплакалаʼ; Qyjmadym… 
qačyb kilgӓč üzeŋӓ birermen digӓč qart xatynyna yšandym šul («К.», 
1913, № 53, «Кыз сатуга гаид», художественное повествование) ʻНе 
решился... поверил жене старика, потому что она сказала что отдаст 
мне, раз я пришел украдкойʼ;

Для реализации формы первого лица множественного числа, 
выражающей, как правило, действие, отнесенное ко множеству лиц, 
одним из которых, непременно, является говорящий, в текстах иссле-
дуемых нами газет употребляется аффикс лица -q/-k: Bez šunda ber 
jortnyŋ qaršynda tuqtadyq («Б.т.», 1906, № 28, «Тайный циркуляр», 
статья) ʻТам мы остановились напротив одного домаʼ; Maǧazanyŋ 
xucasy üze dӓ uramda tora ikӓn, sӓlam birde, min tӓbrik itdem,… küzgӓ 
qarab kölešdek… Menӓ postaxanӓ uramyndan boryldyq… («В.», 1909, 
№ 550, «Иран мәктүбләре. XI. Милләт мәҗлесенең ачылуы», очерк) 
ʻКак оказалось, хозяин магазина и сам стоит на улице, поприветство-
вал, я поздравил..., посмеялись смотря в глаза… вот мы повернули на 
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улицу, где находится почта…ʼ; Bez jaŋa rӓiskӓ tӓrӓqyjpӓrwӓr Jefremof 
digӓn deputatny sajladyq («К.», 1913, № 259, «Петербург мәктүбләре. 
Матбугат хакында закон ләихасы», очерк) ʻНа место нового 
председателя мы избрали прогрессивного депутата по фамилии 
Ефремовʼ.

Следует отметить, что в современном татарском [Татар граммати-
касы, 2016, б. 119] и турецком [Кононов, 1956, с. 230] литературном 
языках первое лицо множественного числа прошедшего времени на 
-dy реализуется лишь посредством фонетического варианта -k.

Глаголы с показателем прошедшего времени на -dy, осложненные 
аффиксами второго лица обеих чисел, традиционно для газетных тек-
стов являются наименее распространенными формами. Так, второе 
лицо единственного числа, парадигматическим значением которого 
является отнесенность действия к адресату, в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш», как правило, употребляется для реа-
лизации обращений автора и имеет ограниченное распространение. 
Как и в современном татарском литературном языке [Татар граммати-
касы, 2016, б. 119], данная форма оформляется посредством показа-
теля лица -ŋ: Belӓder idem dӓ… sin Nӓǧimӓlӓrne üpdeŋ, mine kürmienčӓ 
kitdeŋ («В.», 1915, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествова-
ние) ʻЯ знала... ты поцеловала Нагиму, а меня прошла незаметивʼ; 
Uh! Ӓcӓl, sin tujmadyŋ! Ӓle berebezneŋ qaber östendӓge čӓčӓklӓr šiŋӓrgӓ 
ölgermӓde, ӓ sin ikenčebezne – Isxaqny da aldyŋ («К.», 1913, № 108, 
«Дөньядан туйган дустыма», статья) ʻУх! Смерть, ты не насытилась! 
Еще не успели завянуть цветы на могиле одного из нас, а ты забрала 
и второго – Исхакаʼ.

Второе лицо множественного числа, вне зависимости от вре-
менных рамок, выражает действие, исполнителем которого является 
множество лиц, одним из которых выступает адресат, а также лицо, 
не участвующее в речи. Реализация данной формы осуществляется 
посредством аффикса -ŋyz/-ŋez, определяющегося в рамках старота-
тарского литературного языка рассматриваемого периода в качестве 
элемента традиционной языковой нормы: Moŋa qadӓr vӓxši xӓldӓ 
jӓšӓmeš Ӓsterxan möselmanlary ni xӓlgӓ kildeŋez... («Б.т.», 1906, № 36, 
«Дәрел Әдәбдә сөйләнгән нотык», отчет) ʻВ какое состояние пришли 
мусульмане Астрахани, которые жили прежде дикой жизнью...ʼ; 
Axyrynda niček itifaqǧa kildeŋez, möselman fraqsijӓseneŋ kirӓklegen ni 
berlӓ isbat itdeŋez? («К.», 1913, № 26, «Дума члены Әхтәмов берлә 
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ултырышу», интервью) ʻВ результате как вы пришли к согласию, как 
доказали необходимость мусульманской фракции?ʼ.

Следует отметить, что на сегодняшний день реализация спряже-
ния формы прошедшего времени на -dy во втором лице множествен-
ного числа при помощи аффикса -ŋyz/-ŋez в чуть ином фонетическом 
варианте (-ңыс) зафиксирована в барабинском и томском диалектах, 
а также в тарском говоре тоболо-иртышского диалекта татарского 
языка [Юсупов, 2004, с. 378].    

Третье лицо единственного числа вне зависимости от времен-
ных рамок, может выражать несколько значений. Так, в зависимости 
от конкретного контекста, рассматриваемая форма выражает отне-
сенность действия к лицу или другим живым существам, предметам, 
явлениям и т.д., не участвующим в речи. Кроме того, рассматрива-
емая форма может выражать отнесенность действия к множеству 
лиц или предметов, не участвующих в речи. При этом, употребление 
единственного числа подчеркивает нерасчлененность того или иного 
конкретного действия. Для реализации данной формы в текстах газет, 
как и в преобладающем большинстве тюркских языков [Сравнит.- 
истор. грам., 1988, с. 376], употребление какого-либо специального 
аффикса не зафиксировано: …naloglarny kübrӓk salyb xalyqny taǧynda 
fӓqirӓkkӓ taba jebӓrde («Б.т.», 1906, № 31, «Русия хәбәрләре», заметка) 
ʻ…увеличив налоги, сделал жизнь народа еще более беднойʼ; Alarnyŋ 
ešlӓre beteb nӓübӓt miŋa jetkӓnče berӓr sӓǧat ütde («В.», 1912, № 1077, 
«Истанбул мәктүпләре», очерк) ʻПока они закончили дела и очередь 
дошла до меня, прошло около часаʼ; Solyx jasalu mönӓsӓbӓte belӓn 
Romanijӓ karole hӓm bašqa Balqan mӓmlӓkӓtlӓre bašlyqlary arasynda 
tӓbrik telegramlary alyšular buldy («К.», 1913, № 186, «Казан 2 август», 
статья) ʻВ связи с подписанием договора, король Румынии и главы 
других Балканских государств совершили обмен поздравительными 
телеграммамиʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет выражает 
соотнесенность действия со множеством лиц, не участвующих в 
речи либо с неличным субъектом. Как и в современном татарском 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 119] и турецком [Кононов, 1956, с. 230] 
литературном языках, рассматриваемая форма оформляется при 
помощи аффикса множественного числа -lar/-lӓr, где он указывает 
не на лицо, а на согласование в числе: 16 nčy sintӓbrdӓ tön ilӓ ber 
afitsernyŋ kamandasy berlӓ ber qadӓr qazaqlar ber jortny čolǧab aldylar 
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(«Б.т.», 1906, № 28, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻНочью 16 сентября 
команда под руководством одного офицера и еще несколько казаков 
окружили один из домовʼ; Bu forsatny ǧazimӓt beleb Avstrijalylar 
Lovčen tawyna qatǧyj höcüm qyldylar («В.», 1916, № 1955, «Каратагъ 
бетү», статья) ʻВоспользовавшись случаем, австралийцы совершили 
жесткую атаку на гору Ловченʼ; Mӓdrӓsӓdӓ uqyj torǧan šӓkerdlӓr dӓ 
üz isemlӓrendӓn adres ilӓ bergӓ kitab hӓdijӓ itdelӓr («К.», 1913, № 73, 
«Самара», корреспонденция) ʻШакирды, обучающиеся в медресе, 
также подарили от себя адрес и книгуʼ.

Отрицательный аспект формы прошедшего времени на -dy в 
текстах газет образуется при помощи аффикса глагольного отрицания 
-ma/-mӓ: Ӓmmа pravitelstva bu meskenlӓrneŋ xӓllӓrenӓ mӓrxӓmӓt 
itmӓde («Б.т.», 1906, № 31, «Ай башлары хакында», статья) ʻОднако 
правительство не сжалилось над ситуацией этих беднягʼ; Alar ber 
berse belӓn šadlanyšyb dönjadan čyǧyb utyralar ide – minem jaqynlašqan-
ymny išetmӓdelӓr («В.», 1913, № 1240, фельетон) ʻОни сидели вместе 
радуясь и отрешенно – не услышали моего приближенияʼ; Bloqčy-
lar bezdӓn ber fiker dӓ soramadylar («К.», 1916, № 921, «Петербург 
мәктүпләре. Фракциядәге киңәшләр», очерк) ʻПредставители блока 
не спросили у нас ни одного мненияʼ.

На семантическом уровне основным значением прошедшего вре-
мени на -dy изъявительного наклонения является передача совершив-
шегося в прошлом однократного действия, достоверность которого 
не подвергается сомнению [Татар грамматикасы, 2016, б. 119]. При 
этом, по мнению некоторых специалистов, обозначаемое посред-
ством данной формы действие, может являться как однократным, так 
и многократным, а также достигшим своего предела или не достиг-
шим его [Серебренников, 1963, с. 14]. 

Наиболее часто в текстах газет прошедшее время на -dy функцио-
нирует в рамках своего парадигматического значения. Так оно активно 
при выражении конкретного действия либо состояния, очевидцем 
которого стал говорящий, или при выражении действия, совершен-
ного незадолго до момента речи, а также действия или состояния, 
известного от третьих лиц, но объективность которых не подверга-
ется сомнению: Xӓl wӓ zamanlar üzgӓrde hӓr millӓt tӓrӓqyj julyna ajaq 
basdy... («Б.т.», 1907, № 80, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻСитуация 
и времена поменялись, каждый народ встал на путь прогресса…ʼ; 
Mözakӓrӓmez bu ike mӓsӓlӓdӓn soŋ “ysjezdlar jasau” tuǧrysyna 
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küčde («В.», 1910, № 637, «Петербургтан кайтучы илә мөсахәбә», 
корреспонденция) ʻПосле этих двух вопросов, наше обсуждение 
перешло на «проведение съездов»ʼ; 70 tijen bulyb torǧan saryq tirese 
mulalar bӓxetenӓ genӓ tösle Ǧajd aldyndan ǧyna sumnyŋ juǧary jaǧyna 
kütӓrelde («К.», 1914, № 549, «Әтраф хәбәрләре», заметка) ʻОвечья 
шкура, стоящая 70 копеек, как будто бы на счастье мулл, прямо перед 
праздником Разговения поднялась выше рубляʼ.

Следует отметить, что в отличие от формы на -ǧan, в семанти-
ческом плане раскрывающей результативность действия, форма на 
-dy в текстах газет позволяет передавать быструю смену действий, 
либо их последовательное динамическое развертывание. При этом, 
глаголы в форме на -dy, которые выражают в тексте смену действий, 
могут соединяться при помощи союзной частицы da, dӓ: Ber zaman 
ӓllӓ qajdan ber cuan keše kileb čyqdy da miŋa mӓsceddӓn čyǧarǧa qušdy 
(«Б.т.», 1906, № 45, «Газеталардан», обзор периодической печати) 
ʻВнезапно откуда-то появился упитанный человек и сказал мне выйти 
из мечетиʼ.

Одним из наиболее активных в текстах исследуемых нами газет 
контекстуальных значений формы на -dy является обозначение тех 
или иных достоверных действий, которые в прошлом отличались 
своим обычным, регулярным, многократным либо длительным 
характером. При этом, характерной особенностью таких предложе-
ний является функционирование в них таких определенной группы 
лексических средств, подчеркивающих различные характеристики 
протекания действия в рамках указанного времени: Bik küb zaman 
Ӓsterxanda ulan ӓhle islam jalǧan išanlarnyŋ jӓšel, wӓ sary čapanlaryny 
jabynyb küb zaman joqladylar («Б.т.», 1906, № 47, «Земство газетасы 
вә мөселманнар», обзор периодической печати) ʻМусульмане, очень 
длительное время жившие в Астрахани, укрывшись зелеными и жел-
тыми чапанами лжеишанов, очень долго проспалиʼ; Duma hӓrwaqyt bu 
mӓǧarif ešlӓrendӓ xalyqnyŋ ixtijacyna jӓrdӓm itӓrgӓ tyryšdy («В.», 1913, 
№ 1216, «Государственный дума», отчет) ʻДума всегда старалась 
помогать народным потребностям в этих вопросах образованияʼ;  
…jal itü mӓsӓlӓsen Dumanyŋ qaramaqyna jaŋadan kertü xaqynda, berničӓ 
qat tӓkliflӓr dӓ bulyndy («К.», 1914, № 306, «Сәүдә хезмәткәрләренең 
җыелышы», статья) ʻ...несколько раз поступали и предложения 
о внесении вопроса о выходных на рассмотрение Думы сноваʼ.
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В вышеприведенных примерах для подчеркивания длительности 

действия употребляются такие лексические элементы, как bik küb 
zaman ʻочень длительное времяʼ, küb zaman ʻдлительное времяʼ, для 
подчеркивания регулярности действия используется слово hӓrwaqyt 
ʻвсегдаʼ, а для усиления значения многократности действия в про-
шлом употребляются выражения jaŋadan ʻсноваʼ, berničӓ qat ʻне-
сколько разʼ.

Форма прошедшего времени на -dy в текстах газет может ука-
зывать на результативность действия, которое, как правило, подкре-
пляется посредством употребления в предложении вспомогательных 
глаголов: Šundan soŋ bez gorodovojlarǧa telӓgӓn kešelӓrne atarǧa tajnyj 
sirkular barmikӓnni dijeb ǧаcӓbseneb kitdek («Б.т.», 1906, № 28, «Тайный 
циркуляр», письмо) ʻПосле этого мы удивились, подумав, неужели 
существует «тайный циркуляр», разрешающий городовым стрелять в 
нужных людейʼ; Ǧabdelxӓmidneŋ tӓxetkӓ čyǧuwy ilӓ... Ǧosmanly mӓm-
lӓkӓtene parča parča ideb bülӓrgӓ, jӓki iqtisadi cӓhӓtdӓn imӓrgӓ baš-
ladylar («В.», 1909, № 460, «Төркия вакыйгатенә бер нәзер», статья) 
ʻС восхождением на трон Абдулхамита... Османское государство 
начали делить на кусочки или высасывать в экономическом планеʼ; 
“Waqyt” gazetasynyŋ 1129 nčy nomeryndaǧy Ӓxmӓdzӓki Wӓlidineŋ 
mӓqalӓsen uqyǧač, min, kübdӓn wafat bulǧan šul “Kӓrlӓ”ne saǧynyb 
qujdym… («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) 
ʻПосле прочтения в 1129 номере газеты «Вакыт» статьи Ахмет-Заки 
Валиди, я, вдруг соскучился по этому покойному Кэрлэ…ʼ. 

В текстах нередко обнаруживается конструкция, состоящая из 
сочетания глагола в форме прошедшего времени на -dy и союзного 
слова isӓ ʻа, жеʼ. Такая конструкция, как правило, употребляется в 
сложносочиненных предложениях в функции сказуемого придаточного 
предложения и выражает время либо условие совершение действия, а 
также причинно-следственные отношения: Niček Ǧajd köne buldy isӓ 
minem bala čaǧym xosusӓn bala čaǧymdaǧy ber bilgele waqyjǧa isemӓ 
töšӓ («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) 
ʻЕсли настает Гает, я тут же вспоминаю свое детство, в частности, 
какое-нибудь знаменательное событие из детстваʼ. 

Следует отметить, что присутствие данной конструкции зафикси-
ровано во многих текстах тюркских письменных памятников, а в рам-
ках татарского языка на сегодняшний день такое сочетание обнару-
живается в говорах среднего диалекта, в частности, оно свойственно 
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для говоров, распространенных на территории Приуралья, Среднего 
Урала, Южного Урала и Зауралья [Юсупов, 2004, с. 386].

В текстах исследуемых нами газет также обнаруживается упо-
требление формы на -dy в значении косвенных наклонений. Так, в 
сочетании с частицей -my, -me в рамках сложноподчиненного пред-
ложения форма на -dy передает причинно-следственные отношения: 
Möselmanlar ber ujandylarmy, jarym julda qalmaslar («В.», 1912, № 942, 
«Болгария мөселманлары вә сәяси уяну», статья) ʻЕсли мусульмане 
проснулись, они не останавливаются на пол путиʼ.

В целом, семантическое функционирование формы прошедшего 
времени на -dy в текстах исследуемых нами газет обнаруживает сход-
ство с другими тюркскими языками, в частности с турецким, казах-
ским, киргизским и т.д. литературным языками [Кононов, 1956, с. 
230; Öner, 1998, s. 143]. Регулярное употребление рассматриваемой 
формы зафиксировано в текстах всех исследуемых нами газет. Поэ-
тому она определяется в качестве ядерного элемента грамматической 
системы текстов татарской периодической печати начала ХХ века.

Форма на ǧan

Данная форма образуется от причастия на -ǧan и определяется в 
качестве характерной особенности всех групп современных тюркских 
языков за исключением огузской, где соответствующие функции 
выполняет форма на -myš. В частности, кроме татарского литера-
турного языка, рассматриваемая форма функционирует в казахском 
и киргизском языках [Öner, 1998, s. 148]. Следует отметить, что две 
данные формы, как правило, воспринимаются в тюркологии как аре-
ально распределенные, что не совсем корректно, так как, например, 
в караханидско-уйгурском языке наблюдалось их сосуществование 
[Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 420]. Между тем, несмотря на то, что 
форма на -ǧan не активна в огузских языках в качестве показателя 
времени, ее косвенное присутствие все же обнаруживается. Так, в 
них зафиксировано функционирование рефлекса вневременного при-
частия на -ǧan – формы причастия на -an, связки iken ʻбудучиʼ, ʻтогда, 
какʼ, а также ряда субстантивов [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 421].

На сегодняшний день форма на -ǧan активна в грамматической 
системе татарского литературного языка, а также во всех ее диалек-
тах. При этом, определенное снижение активности зафиксировано в 
некоторых мишарских диалектах, где рассматриваемая форма кон-
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курирует с показателем прошедшего времени на -ып [Юсупов, 2004, 
с. 387]. 

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» форма 
прошедшего времени на -ǧan активно употребляется для обозначе-
ния прошедшего результативного времени и является ядерным эле-
ментом грамматической системы исследуемых текстов. Следует 
отметить, что наиболее широкое распространение рассматриваемая 
форма получила в текстах газеты «Кояш», тогда как в текстах газеты 
«Борхане таракки» ее функционирование в некоторой степени огра-
ничено в связи с активным параллельным употреблением показателя 
прошедшего времени на -myš, определяющегося в качестве характер-
ной особенности огузских языков.

Отличительной особенностью функционирования формы про-
шедшего времени на -ǧan является ее активное употребление с 
личными аффиксами третьего лица обеих чисел, что продиктовано 
присущими данной форме семантическими свойствами. При этом, в 
связи с тем, что в текстах не было зафиксировано функционирова-
ние глаголов с показателем -ǧan, осложненных аффиксами первого и 
второго лица множественного числа, полную парадигму спряжения 
рассматриваемой формы по лицам нам установить не удалось:

Единственное число Множественное число
1 л. -myn/-men н/о
2 л. -syŋ/-seŋ н/о
3 л. _ -lar/-lӓr

Функционирование прошедшего времени на -ǧan в первом лице 
единственного числа в текстах газет имеет ограниченное распро-
странение и образуется, подобно современному татарскому лите-
ратурному языку [Татар грамматикасы, 2016, б. 121], при помощи 
показателя лица I группы -myn/-men: Min jide sikez jӓšlӓrdӓ bulǧan-
myn – ӓnkӓjem ülde («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художествен-
ное повествование) ʻЯ был в возрасте семи-восьми лет – умерла моя 
мамаʼ.

Второе лицо единственного числа в текстах газет также обна-
руживается редко и осуществляется посредством аффикса -syŋ/-seŋ: 
Bašqa keše aŋlamasa da, sin aŋlaǧansyŋ Kӓrlӓ, Zӓki abyjyŋnyŋ gimnazija 
tuǧrysynda ni ӓjtergӓ köčӓngӓnen («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң 
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нишләтте!!», фельетон) ʻЕсли даже остальные не поняли, ты, Кэрлэ, 
понял, что пытался сказать дядя Заки о гимназииʼ.

Третье лицо единственного числа в текстах исследуемых нами 
газет характеризуется активным употреблением, однако какого-либо 
визуального грамматического показателя не имеет: …G. duma isemenӓ 
ber cyjylyšyb priǧovorlar jasarǧa irek birelmӓsen dib daxilijӓ ministry 
barča ǧubernatorlarǧa hӓm zemskij načalniklarǧa fӓrman taratqan («Б.т.», 
1907, № 80, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻМинистр внутренних дел 
направил указ всем губернаторам и земским начальникам, с целью не 
допустить ситуации, когда сельские жители собравшись направляют 
в адрес Г. думы приговорыʼ; Ӓle aldymyzdaǧy gazetalarnyŋ berse üz 
möxӓbireneŋ “at öjrӓtüče” ilӓ bulǧan mösaxӓbӓsen jazǧan («В.», 1909, 
№ 513, «Мөсахәбәләр», интервью) ʻОдна из газет, находящихся 
перед нами, опубликовала беседу своего корреспондента с учителем 
лошадейʼ; …Malija nazaraty tarafyndan waqytly ber nizamnamӓ tözeleb, 
sadraǧzӓmneŋ tasdyjqyna tabšyrylǧan («К.», 1914, № 303, «Төркия 
хәбәрләре», заметка) ʻ...Министерством финансов был подготовлен 
временный регламент, и был передан на подтверждение садразамуʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет оформля-
ется посредством аффикса множественности -lar/-lӓr, где он указы-
вает не на лицо, а на согласование в числе: Krestianlar imenijӓdӓ ni 
qadӓr igen bar, barsyn da üzlӓrenӓ tašyb, bar xajwanlarny qualab alyb 
kitkӓnlӓr («Б.т.», 1906, № 47, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻКрестьяне 
перетаскали весь урожай, имеющийся в имении и отогнали весь скотʼ; 
Bunlar berlӓšeb tyryšyb Ǧ. sovetqa üz kešelӓren jӓǧni 9 palakny jebӓrӓ 
alǧanlar («В.», 1909, № 470, «Үгәйләр», статья) ̒ Они объединившись, 
стараясь, смогли отправить в Г. совет своих людей, то есть 9 поляковʼ; 
Alar ütkӓn köz igenneŋ bik arzan buluwyna qaramyjča satyb betergӓn-
lӓr («К.», 1914, № 485, «Авылларда зур ихтыяҗ вә аларга ярдәм», 
статья) ʻОни, несмотря на то, что прошлой осенью хлеба были очень 
дешевые, распродалиʼ.

Отрицательный аспект прошедшего времени на -ǧan образуется 
при помощи аффикса глагольного отрицания -ma/-mӓ. В зависимости 
от имеющихся в основе глагола широких и узких гласных один из 
двух вариантов отрицательной частицы прибавляется к основе гла-
гола перед показателем -ǧan: Čönki ul Duma böten xalyqdan tigezlek 
berlӓn cyjylmaǧan («Б.т.», 1906, № 36, «Хаҗитархан октябрь 20», 
статья) ʻПотому что эта Дума не была собрана из всех народов порова-
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нуʼ; Sineŋ külmӓgeŋ jaŋy tügel! Čӓčeŋ dӓ taralmaǧan («В.», 1910, № 700, 
«Гөлчәһрә», художественное повествование) ʻТвое платье не новое! 
И волосы не расчесаныʼ; Lӓkin moŋar qaršy Gretsijӓ xökümӓte qӓnaǧӓt 
itӓrlek cawab birmӓgӓn («К.», 1915, № 818, «Грециянең мәүкыйгы», 
статья) ʻНо на это Греция не дала какого-либо удовлетворительного 
ответаʼ.

Прошедшее время на -ǧan в текстах газет, как и в других тюркских 
языках, в том числе в татарском языке и его диалектах, характеризу-
ется своей многозначностью. При этом, ее семантический потенциал 
еще более расширяется за счет способности выражать некоторые зна-
чения, которые в других тюркских языках передаются посредством 
употребления формы прошедшего субъективного времени на -ып.

Основываясь на парадигматическое значение формы на -ǧan, 
которое выражает прошедшее действие, результат которого обна-
руживается в определенный момент настоящего времени, можно 
утверждать, что рассматриваемая форма распологается на границе 
прошедшего и настоящего времен. Так, в текстах газет она наибо-
лее часто употребляется при выражении прошедшего результатив-
ного действия, которое не характеризуется наличием семантического 
оттенка неочевидности: Čönki načar eštӓn hič tuqtausyz canly mašina 
šikelle xezmӓt itüdӓn bezneŋ jözlӓremez sarǧajǧan cilkӓlӓremez čyqǧan... 
(«Б.т.», 1906, № 28, «Кием тегүче, бүрекче һәм читекче иптәшләре-
безгә ачык хат», письмо) ʻПотому что из-за тяжелой работы, от без-
остановочного труда, словно живая машина, у нас пожелтели лица, 
вывихнуты плечи…ʼ; Bu sӓbӓble anda törle inqyjlab wӓ tӓcdidlӓr 
mӓjdanǧa kilgӓn wӓ nihajӓt xörrijӓte fikrijӓ xӓzerge ǧarӓb mӓdӓnijӓ-
teneŋ möxkӓm ber nigeze ulyb kitkӓn («В.», 1909, № 535, «“Нотык” 
тирәсендә», статья) ʻПо этой причине там возникали перевороты 
и обновления и, наконец-то, мысль независимости стала крепким 
основанием современной арабской цивилизацииʼ; Ošbu eš sӓjӓsi 
ber zӓmindӓ bulyb, 1912 nče jylda ber firqačylyq tarafyndan mӓzkürlӓr 
östenӓ, 1915 nče jylǧy itdereb ǧӓjeb ӓsnad itelgӓn («К.», 1914, № 485, 
«Авылларда зур ихтыяҗ вә аларга ярдәм», статья) ̒ Это дело, имея под 
собой политическую почву, кроме обвинений от 1912 года в создании 
политической ячейки, включало в себя и предъявление обвинения от 
1915 годаʼ.

Как отмечалось выше, одной из основных функций газетного 
текста является своевременное информирование адресата о имев-
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ших место либо предстоящих событиях или явлениях. При этом, 
при передачепередаче имеющейся информации, чаще всего, в рам-
ках текстов заметок, автор текста нередко ссылается на источник 
информации. В этом случае констатация действия, совершивше-
гося в прошлом, на основании каких-либо источников, также может 
быть выражена посредством формы на -ǧan: Sentӓbr 7 ndӓ törmӓneŋ 
tabiby qarab, monyŋ übkӓse bozylyb čixotkaǧa ӓjlӓnӓ bašlaǧan dide 
(«Б.т.», 1906, № 30, «Киев – Уманский төрмәгә ябылган», заметка) 
ʻ7 сентября после того, как его осмотрел тюремный доктор, сказал, 
что у него изменения в легких и начинается чахоткаʼ; Alynǧan xӓbӓr-
lӓrgӓ kürӓ, bolǧar ǧaskӓre Čatalca istixkamlarynyŋ ike fortyn höcüm ilӓ 
alǧanlar («В.», 1913, № 1156, «Сугыш мәйданында», заметка) ʻСудя 
по полученным новостям, в результате наступления болгарская армия 
заняла два форта крепости Чаталджаʼ; Bu xӓbӓrlӓrdӓn aŋlašyluwyna 
kürӓ, inglizlӓr tarafyndan suǧyšqa krejserlarny mödaxӓlӓ itderergӓ dӓ 
tyryšu bulǧan («К.», 1915, № 613, «Суэш каналы өчен сугыш», статья) 
ʻКак становится ясно из этих новостей, со стороны англичан было 
желание привлечь на войну и крейсерыʼ.

Также форма на -ǧan в текстах газет употребляется при выражении 
результата совершившегося в недалеком прошлом действия, 
очевидцем которого автор не был: Ystavropol gubernatory krestian-
larǧa awyl arasynda wӓǧaz qylyb jörüčelӓrne totyb bireŋez dieb ӓmer 
itkӓn («Б.т.», 1906, № 31, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻГубернатор 
Ставрополи приказал крестьянам поймать читающих проповедь в 
деревняхʼ; Orski öjӓzendӓ zur awyllarnyŋ bersendӓ ber aǧaj üzeneŋ jet-
kӓn qyzyn ikenče ber kešeneŋ uǧlyna kijӓügӓ birmӓkče bulyb wӓǧdӓlӓškӓn 
(«В.», 1915, № 1830, «Каһарман уыз», статья) ʻВ одной из крупных 
деревень Орского уезда один человек, желая выдать замуж свою 
зрелую дочь за сына другого человека,   договорился о помолвкеʼ; 
Suǧyš mӓjdanyndan qajtqan wӓkillӓr ysjezdynda, Kučkof… xӓrbijӓ wӓzir-
legen alyb baru čitenlegen söjlӓgӓn («К.», 1917, № 1114, «Дахили 
хәбәрләр», заметка) ʻНа съезде делегатов, вернувшихся с войны, 
Кучков... рассказал о трудностях ведения военного командованияʼ.

Кроме того, в текстах регулярно обнаруживается употребление 
формы на -ǧan в целях передачи какого-либо прошедшего действия, 
не связанного с моментом речи, определяющегося в качестве посто-
янного свойства либо привычки субъекта: …caǧrafja, wӓ bašqa fӓnlӓre 
uqyb bašqa berӓr keše bulyr idek mömkinme? Ӓlbӓt mömkin dӓgel. Čönki 
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hič berse bezem tatar šӓkerdlӓrendӓ ǧӓmle suratdӓ belenmӓgӓn hӓm 
ügrӓtelmӓgӓn («Б.т.», 1907, № 116, «Шәкерт галәме», статья) ʻ…
могли бы мы стать другими людьми, изучая географию и другие пред-
меты? Конечно же нет. Потому что ни один из них, к сожалению, не 
был известен нашим татарским шакирдам и не изучался имиʼ; Moŋa 
qadӓr waqyflardan fajdalanylǧan ikӓn, ul da zӓǧyjf ber jul belӓn ǧomumi 
“zaveščanija” qaǧyjdӓlӓrenӓ tuǧry kitereb kenӓ eš qylynǧan («В.», 
1915, № 1804, «Вакыф һәм васыят намәләребез», статья) ʻЕсли даже 
до этого были использованы вакфы, то делалось это примитивным 
путем, соблюдая правила общего завещанияʼ; Čönki alardaǧy baǧzy 
mӓzhӓb ruxanilary, masala qatolik ruxanilary tӓrӓqyjgӓ maniǧ bulǧanlar 
(«К.», 1917, № 1102, «Казан мөселман комитеты тарафыннан ачылган 
хатыйплар курсы», статья) ʻПотому что их духовенство, относящееся 
к некоторым религиозным течениям, например католическое духо-
венство, препятствовало прогрессуʼ.

Редко, ввиду ограниченного распространения формы на -ǧan в 
первом лице, в текстах исследуемых нами газет обнаруживается ее 
употребление для выражения прошедшего действия, которое было 
совершено при косвенном участии говорящего: Min jide sikez jӓšlӓrdӓ 
bulǧanmyn – ӓnkӓjem ülde («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художе-
ственное повествование) ʻЯ был в возрасте семи-восьми лет – умерла 
моя мамаʼ.

Рассматриваемая форма может выражать действие, которое 
в недалеком прошлом совершено говорящим, но ввиду неосознан-
ности совершаемого действия, обнаружено им лишь в настоящее 
время: Lӓkin jӓnӓ artyq ojalyr uŋǧajsyzlanyr dib totynyrǧa bazmadym... 
fӓqat nider söjlӓndem – xӓteremdӓ qalmaǧan («В.», 1910, № 645, «Ике 
яхшы», худоңественное повествование) ʻНо снова, подумав, что ему 
будет не удобно, не решился дотронуться… только говорил что-то – 
не осталось в памятиʼ.

В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» нами было зафиксировано 
употребление формы прошедшего времени на -ǧan в сочетании 
с вспомогательным глаголом bul ʻбудьʼ в формах bulǧan и bula. В дан-
ном случае функционирующие в приведенном сочетании вспомо-
гательные глаголы способствуют усилению значения неочевидно-
сти и заглазности, содержащегося в семантике основного глагола 
в форме на -ǧan: …keše östendӓn toruny jarata torǧan Daudǧa hӓrwaqyt 
qaršy kilgӓn bulǧan («В.», 1913, № 1216, «Депутат Сыртлановның 
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үтерелүе хакында (Мәхкәмә залындан)», репортаж) ʻ…он постоянно 
противоречил любящему лишь стоять над людьми Даудуʼ; Bu tirӓdӓge 
tatar awyllary, suǧa baj bula, kübrӓge ujsu jerlӓrgӓ utyrǧan bula. («К.», 
1913, № 148, «Минзәлә өязендән», корреспонденция) ʻРасположен-
ные здесь татарские деревни отличаются достатком воды, большин-
ство расположены в низинахʼ.

Также в текстах газет форма прошедшего времени на -ǧan активно 
функционирует в сочетании с модальными словами и частицами. 
Употребление такого рода сочетаний также приводит к усилению 
значения неочевидности, осложненного оттенком предположения по 
причине того, что говорящий услышал о нем со слов третьих лиц: 
Tӓmam üseb citeb dusty berlӓn došmany nindӓj kešelӓr bulǧanyn bik jaxšy 
aŋlaǧan imeš («Б.т.», 1907, № 75, «Сөтналар хакында берничә сүз», 
статья) ʻГоворят, окончательно повзрослев, он очень хорошо понял, 
кто ему друг, а кто – врагʼ; Bu kitab bik tiz arada ǧawӓm wӓ xӓwas 
arasynda taralyb hӓr kem fajdalanǧan, hӓr tarafdan töšekürlӓr bӓjan 
itelgӓn ikӓn («В.», 1914, № 1568, «Төркестанда Гөлстан тәрҗемәсе», 
рецензия) ʻОказывается, эта книга очень быстро разошлась среди 
простого народа и аристократии и ей пользовались все, со всех 
сторон звучала благодарностьʼ; Bu adӓm üze xökümӓt xedmӓtendӓ 
bulyb bajarin dӓrӓcӓsendӓ bulǧan imeš («К.», 1913, № 54, «Романов 
нәселе кайдан чыккан?», статья) ʻГоворят, этот человек находился на 
государственной службе и являлся бояриномʼ.

Модальное значение неуверенности или сомнения говорящего 
в совершении того или иного действия, совершенного в прошлом, 
в текстах газет также может передаваться посредством аффикса 
-dyr/-der: Šul waqyt xӓteremӓ kilӓ dӓ üz üzemӓ söjlim “bu mesken ber 
ike jyl elek ber šad ačyq kölӓr jözle prastoj awyl jegete bulǧandyr...” 
(«Б.т.», 1906, № 42, «Шулай кирәкме?», статья) ʻВспоминаю то 
время и говорю самому себе «Наверное, этот бедняга несколько лет 
назад был веселым, с сияющим лицом, простым деревенским пар-
нем…»ʼ; Ul waqytda ӓle hawada očunyŋ xӓjӓtgӓ kerüwen čynlab ujlaučy 
da juq, ujlaučy bulsa da, ničӓ ǧasyrlardan soŋ mömkin bulačaǧyn ǧyna 
ujlaǧandyr («К.», 1914, № 388, «Һавада очу эше», статья) ʻВ то время 
еще нет и по-настоящему думающих о том, что полеты в воздухе про-
никнут в жизнь, если даже они были, наверное думали что это будет 
возможно лишь спустя много столетийʼ.
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Следует отметить, что употребление формы прошедшего времени 

на -ǧan не зафиксировано в текстах древнетюркских письменных 
памятников периода Волжской Булгарии. Проникновение данной 
формы, определяющейся в качестве элемента разговорной речи, в 
грамматическую систему древнетюркского литературного языка, по 
всей видимости, относится к периоду Золотой Орды. Именно к этому 
периоду относятся первые тексты литературных произведений, в кото-
рых наблюдается функционирование рассматриваемой формы [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 88, 163]. Между тем, в текстах, относящихся к 
периоду Казанского ханства форма прошедшего времени на -ǧan все 
еще характеризуется ограниченным употреблением, что обусловлено 
активностью в данной функции традиционного общетюркского пока-
зателя -myš [Татар әдәби теле..., 2017, б. 229]. 

Регулярное функционирование формы на -ǧan в текстах старота-
тарских письменных памятников зафиксировано начиная с XVII века. 
Вплоть до конца второго десятилетия ХХ века в текстах наблюдается 
параллельное употребление двух показателей прошедшего результа-
тивного времени – формы на -myš являющейся элементом общетюрк-
ской традиционной языковой нормы и формы на -ǧan [Татар әдәби 
теле..., 2017, б. 269, 493], вошедшей в литературный язык из разго-
ворной речи и в дальнейшем, вытеснивший из употребления в рамках 
литературного языка показатель -myš.

В целом, в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 
форма прошедшего времени на -ǧan характеризуется активным функ-
ционированием и определяется в качестве ядерного элемента грам-
матической системы текстов татарской периодической печати начала 
ХХ века. Наиболее широкое распространение рассматриваемая 
форма получила в текстах газеты «Кояш». В текстах газеты «Борхане 
таракки», которая издавалась на более раннем этапе, употребление 
формы на -ǧan имеет ограниченное распространение. Данный факт 
объясняется более активным функционированием в ее текстах пока-
зателя прошедшего времени на -myš, определяющегося в качестве 
характерной особенности огузских языков.

Форма на -myš

Еще одной формой прошедшего времени, функционирование 
которой зафиксировано в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», является показатель прошедшего результативного времени 
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на -myš, являющийся характерной особенностью тюркских языков 
огузской группы. Сегодня, имея полную парадигму спряжения по 
лицам, она функционирует в турецком, гагаузском, азербайджанском 
языках [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 415]. 

Форма на -myš не характерна ни для современного татарского 
литературного языка, ни для его диалектов. Однако ее фунциониро-
вание зафиксировано в текстах древнетюркских и старотатарских 
письменных памятниках, созданных начиная с периода Волжской 
Булгарии и до конца второго десятилетия ХХ века, когда в рамках 
письменного литературного языка рассматриваемая форма оконча-
тельно вытесняется из употребления своим грамматическим синони-
мом – народно-разговорным вариантом прошедшего результативного 
времени на -ǧan [Татар әдәби теле..., 2017, б. 91, 160, 229, 267, 493]. 

Стоит отметить, что в поэтических текстах, созданных на ста-
ротатарском литературном языке, форма на -myš не характеризуется 
дифференцированностью на семантическом уровне в плане передачи 
значений результативности и неочевидности, а также нередко функ-
ционирует в значении прошедшего результативного времени [Негма-
туллов, 1983, с. 137]. Данный факт может свидетельствовать о том, 
что употребление формы на -myš в текстах литературных произве-
дений носило, в большей степени, стилистический характер, а сама 
форма являлась определенным поэтико-выразительным средством.

Модель распространения формы на -myš в текстах газет отчет-
ливо иллюстрирует начавшиеся в рамках старотатарского письмен-
ного литературного языка начала ХХ века процессы перехода от 
употребления традиционных общетюркских языковых форм к при-
менению народно-разговорных и постепенного формирования наци-
онального татарского литературного языка. Так, наиболее распро-
страненное употребление рассматриваемой формы зафиксировано в 
текстах газеты «Борхане таракки», где нагрузка по передаче значений 
прошедшего результативного времени разделены между формами на 
-myš и -ǧan. При этом, газета «Борхане таракки», в хронологическом 
плане, по сравнению с газетами «Вакыт» и «Кояш», издававшаяся в 
более ранний период, и так характеризуется более активным употре-
блением в ее текстах грамматических и лексических элементов, при-
сущих огузским языкам, в частности, османско-турецкому литератур-
ному языку рассматриваемого периода. 
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В текстах газеты «Кояш», период издания которой приходится 

на второе десятилетие ХХ века, рассматриваемая форма характе-
ризуется ограниченным распространением и не является ядерным 
элементом их грамматической системы. Здесь, для передачи оттенка 
результативности вместо формы на -myš наиболее активно употре-
бляется кыпчакский показатель прошедшего времени на -ǧan, а для 
передачи оттенка заглазности используется конструкция, состоящая 
из основного глагола в форме на -ǧan в сочетании с вспомогатель-
ным глаголом bul ʻбудьʼ в формах bulǧan и bula, а также конструкция, 
состоящая из основного глагола в форме на -ǧan в паре с частицей 
imeš и модальным словом ikӓn. 

Так же, как и в случае с формой на -ǧan, форма прошедшего 
результативного времени на -myš в текстах газет характеризуется 
наиболее активным употреблением с аффиксами третьего лица обеих 
чисел.

Единственное число Множественное число
1 л. -ym/-em н/о
2 л. н/о -syz/-sez
3 л. _, -dyr/-der -lar/-lӓr, -lardyr/-lӓrder

 При оформлении третьего лица единственного числа, подобно 
преобладающему большинству тюркских языков, рассматриваемая 
форма не имеет какого-либо грамматического показателя: Yštabnyŋ 
kürsӓtkӓn bu sӓbӓblӓre asnavnoj zakonnyŋ 44 wӓ 45 nče ystatialarynda 
iǧlan qylynmyš… («Б.т.», 1906, № 47, «Соң сүз», статья) ʻЭти при-
чины, указанные штабом, объявлены в 44 и 45-й статьях Основного 
закона...ʼ; Qafqazda at zavody xucalaryndan Allajarbӓk Zӓwalqadyrof... 
ber at tӓqdim itmeš («В.», 1912, № 1078, «Дахили хәбәрләр», заметка) 
ʻНа Кавказе Аллаярбек Завалкадыров, являющийся хозяином конного 
завода... предложил лошадьʼ; Anglijӓneŋ “Qarun” jylǧasyna kergӓn 
köjmӓse Iran xökümӓteneŋ nyq protesty soŋynda Iran sularyndan čyǧyb 
kitmeš («К.», 1914, № 549, «Төркия сугышы», статья) ʻАнглийское 
судно, зашедшее в реку Карун, после сильного протеста Иранского 
правительства, вышло из территориальных вод Иранаʼ.

Между тем, в текстах газет также регулярно обнаруживается 
форма на -myš в третьем лице единственного числа, осложненная 
аффиксом -dyr/-der: Bajlarnyŋ mondyj urynlarda küb aldaǧanlyqlary 
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tarixda göstӓrelmešder («Б.т.», 1906, № 31, «Хаҗитархан хәбәрләре», 
заметка) ʻВ истории отмечено, что богатые на таких местах много 
врутʼ; Totylǧač ǧӓjeben iqrar qylyb ibdӓšlӓren dӓ kürsӓtmešder («В.», 
1908, № 333, «Дахили хәбәрләр», заметка) ʻПосле задержания, 
признав вину, указал и на подельниковʼ; Nimes fajdasyna keše qoty-
rtqan öčen “Baltijski port” pastere “Xuršilman” suǧyš betkӓnče Tomǧa 
sörelmešder («К.», 1915, № 664, «Пастырь нәгый ителгән», заметка) 
ʻПастырь «Балтийского порта» Хуршилман сослан на Томь до 
окончания войны за пропаганду в пользу немцевʼ.

Стоит понимать, что в огузских языках при передаче оттенков дей-
ствия, осуществленных в прошлом, посредством форм -myš и -myšdyr 
существует семантическая дифференциация, где первый аффикс упо-
требляется для передачи значения заглазности, а сочетание аффик-
сов -myšdyr подчеркивает результативный характер действия. Однако 
в текстах исследуемых нами газет такого семантического разделения 
не наблюдается и оба варианта могут выражать как заглазность, так и 
результативность действия.    

Третье лицо множественного числа оформляется, так же как 
и рассмотренные выше формы прошедшего времени, посредством 
аффикса числа -lar/-lӓr, который в данном случае указывает не на 
лицо, а на согласование в числе. Такой вариант оформления, как пра-
вило, характерен для текстов газет «Борхане таракки» и «Вакыт»: 
Bu eš xosusynda möselmanlar cӓmǧyjӓt jasab küb möšӓwӓrӓlӓrdӓn 
soŋ… qarar qujmyšlar («Б.т.», 1906, № 57, «Хаҗитархан декабрь 31», 
статья) ʻВ данном вопросе мусульмане, основав общество, после 
долгих обсуждений приняли решение...ʼ; Čucyq, Tӓǧlim ӓlqyjraӓt 
hӓr ikese Qazanda “Mӓǧarif” kitabxanӓse tarafyndan nӓšer itelmešlӓr 
(«В.», 1909, № 428, «Шаһид Гавани әсәрләре», рецензия) ʻИ учебник 
для детей и издание, обучающее чтению Корана, опубликованы 
библиотекой «Магариф»ʼ; Zemstva, wӓ bašqa firmalardan 42 pluǧ, 
29 vejalka, 3 molotilka almyšlar («К.», 1913, № 26, «Өяздә һөнәр вә 
кәсеп», корреспонденция) ʻВзяли у земств и других фирм 42 плуга, 
29 веялок, 3 молотилкиʼ.

Кроме того, как и в случае спряжения рассматриваемой формы 
с аффиксами третьего лица единственного числа, в текстах газет 
встречается вариант оформления третьего лица множественного 
числа показателя прошедшего результативного времени на -myš 
посредством сочетания аффикса числа -lar/-lӓr и аффикса сказуемо-
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сти -dyr/-der: Xӓlbuki šul Badraq awylynyŋ bašqa baǧzy ber čuašlary 
üzlӓre möselmanlyqǧa čyqmyšlardyr («Б.т.», 1906, № 28, «Газеталар-
дан. Чуашка кыз бирү», заметка) ʻМежду тем, некоторые другие 
суваши из деревни Бадрак сами приняли мусульманствоʼ; Lӓkin kirӓk 
ӓwӓl wӓ kirӓk jaurupalylar ber nӓrsӓne lajqy dӓrӓcӓsendӓ ӓhӓmijӓtkӓ 
almamyšlardyr («В.», 1909, № 460, «Төркия вакыйгатенә бер нәзер», 
статья) ʻОднако европейцы по началу надлежащим образом не учли 
одну вещьʼ; Nimes ticarӓt agentlary Afriqanyŋ hӓr tarafyna taralyb ing-
liz wӓ fransuz fabriqalary agentlarynyŋ artlaryna töšmešlӓrder («К.», 
1914, № 577, «Нимес рәкабәте», статья) ʻНемецкие торговые агенты, 
распределившись по всей Африке, стали преследовать агентов 
английских и французских фабрикʼ.

Как было указано выше, функционирование рассматриваемой 
формы прошедшего времени с аффиксами первого и второго лица в 
текстах газет носит ограниченный характер, что объясняется их рас-
пространенными в рамках газетных текстов семантическими оттен-
ками. Так, в текстах обнаруживается форма прошедшего резуль-
тативного времени на -myš, осложненная аффиксом первого лица 
единственного числа -ym/-em, который употребляется в соответству-
ющей функции в современном турецком литературном языке [Коно-
нов, 1956, с. 232]: Zyjafӓt mӓclesendӓ güjӓ “Zyjafӓt xӓzerlӓüčelӓrgӓ, 
zyjafӓt xӓzerlӓdeklӓre öčen toryb tӓǧzyjm idik” dimešem («К.», 1917, 
№ 1136, письмо) ʻНа званом ужине я почти сказал «Давайте стоя 
поблагодарим тех, кто подготовил этот званый ужин, за то, что они 
подготовили его»ʼ.

Также в текстах газет зафиксировано употребление формы на 
-myš с аффиксом второго лица множественного числа -syz/-sez, 
которое употребляется в современном татарском литературном 
языке в функции аффикса соответствующего лица с синонимичным 
показателем прошедшего результативного времени на -ǧan [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 121]: Xatyjb ӓfӓnde maqsudyny söjlӓb beter-
gӓč wӓkillӓrӓ ӓjtde sez wӓkillӓr ničӓ meŋ xalyqnyŋ xedmӓtene östeŋezӓ 
almyšsyz («Б.т.», 1907, № 79, «Вәкилләр озату», письмо) ʻГосподин 
хатыйб, после того, как закончил свою речь, обратился к делегатам: 
«Вы, делегаты, взяли на себя работу скольки тысяч человек»ʼ. 

Отрицательная форма прошедшего времени на -myš образуется 
при помощи аффикса глагольного отрицания -ma/-mӓ. В зависимо-
сти от имеющихся в основе глагола широких и узких гласных один 
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из двух вариантов отрицательной частицы прибавляется к основе 
глагола перед показателем времени: Kitabčydan ürӓdnik aǧaj “prava” 
talӓb itmӓmeš («Б.т.», 1907, № 89, «Үрәдник баш кисте», статья) 
ʻДядя урядник не попросил «права» у продавца книгʼ; Palitsijӓ qyzny 
qysyb qarasa da, qyz üz süzendӓ nyq tormyš wӓkilen tašlab kitmӓmeš, 
min möslimӓmen dimešder («В.», 1910, № 563, заметка) ʻНе смотря 
на то, что полиция пыталась прижать девушку, она твердо стояла на 
своих словах, не бросила представителя, говорила «Я – мусульман-
ка»ʼ; Rӓximcan Zakirof Sember gubernasy Buwa öjӓze Suqsu qarjasynyŋ. 
Xastalyqdan möxarӓbӓjӓ varmamyš («К.», 1914, № 512, «Яралы мөсел-
маннар», заметка) ʻРахимжан Закиров из деревни Суксу Буинского 
уезда Симбирской губернии. По причине болезни не пошел на войнуʼ.

В отличие от поэтических произведений, созданных на старо-
татарском литературном языке, функционирование формы на -myš 
в текстах газет характеризуется наличием сформированной семанти-
ческой структуры. Однако, в противовес семантической структуры 
синонимичной на грамматическом уровне формы на -ǧan, показа-
тель прошедшего результативного времени на -myš не отличается 
ярко выраженной полисемантичностью. В текстах она, как правило, 
употребляется при выражении того или иного прошедшего действия, 
характеризующегося наличием семантического оттенка результатив-
ности: …keše qotyrtuy bujynča manarxičeski partijӓgӓ jazylǧan da šuŋa 
ükeneb hӓm qurqyb üz üzene qatil itmešder («Б.т.», 1907, № 75, «Хаҗи-
тархан хәбәре», заметка) ʻ...по подстрекательству людей, записался в 
монархическую партию, сожалея об этом и испугавшись, наложил на 
себя рукиʼ; Qazan kupesy Ǧabdulla Ütӓmešefneŋ ǧaqylǧa kimčelege šuŋa 
kürӓ ul birgӓn veksellӓrneŋ iǧtibarǧa alynmyjačaǧy aqružnoj sud tarafyn-
dan iǧlan qylynmyšdyr («В.», 1910, № 700, «Дахили хәбәрләр», заметка) 
ʻУ казанского купца Габдуллы Утямышева имеется нарушение 
умственного развития, поэтому окружным судом было объявлено, 
что выданные им вексели не будут иметь силыʼ; Šul uq ysjezd belӓ ber 
waqytda vystafqa da jasalmyšdyr («К.», 1914, № 427, «Янгынга каршы 
тору өчен зур җыен», заметка) ʻВ одно время с данным съездом была 
организована и выставкаʼ.

Кроме того, характерной особенностью функционирования 
рассматриваемой формы именно в текстах периодической печати, 
является выражение посредством нее действия, имевшего место 
в прошлом, свидетелем которого говорящее лицо не являлось и 
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узнало о факте совершения действия со слов третьих лиц: Šurai ömet 
gazetasynyŋ ifadӓsenӓ kürӓ ixtilalčy bolǧarlar qoral, bomba, dinamit ilӓ 
eš beterӓ belmӓjӓčӓklӓrene aŋlab… Ameriqaǧa küčmӓgӓ bašlamyšlardyr 
(«Б.т.», 1907, № 79, «Сәяси хәлләр», статья) ʻСудя по разъяснению 
газеты «Шураи умит», болгарские революционеры, осознав, что 
не смогут закончить свое дело при помощи оружия, бомбы и дина-
мита,… начали перебираться в Америкуʼ; Alynǧan xӓbӓrlӓrgӓ kürӓ 
soŋǧy suǧyšlarda bulǧan törek ǧaskӓrlӓre bik küb tӓlӓf bulǧanlar. 
Mӓsӓla: 27 wӓ 29 nčy divizijӓdӓge hӓmӓ polqlarnyŋ jarty ǧaskӓre saf-
dan čyqmyšdyr («В.», 1915, № 1634, «Рус – төрек арасында», заметка) 
ʻСудя по полученным известиям, погибло очень много турецких 
солдат, участвовавших в последних боях. Например: вышли из строя 
половина солдат всех полков 27 и 29 дивизийʼ; Išetelüwenӓ kürӓ, bu 
eš berničӓ köngӓ kičekderelmešder («К.», 1915, № 799, «Дахили хәбәр-
ләр», заметка) ʻСудя по имеющейся информации, данное мероприя-
тие перенесено на несколько днейʼ.

Еще одним значением, обнаруживающимся крайне редко ввиду 
ограниченного функционирования в текстах газет формы на -myš, 
осложненной аффиксами первого лица, является выражение дей-
ствия, совершенного в недалеком прошлом самим говорящим: Zyjafӓt 
mӓclesendӓ güjӓ “Zyjafӓt xӓzerlӓüčelӓrgӓ, zyjafӓt xӓzerlӓdeklӓre öčen 
toryb tӓǧzyjm idik” dimešem («К.», 1917, № 1136, письмо) ʻНа званом 
ужине я почти сказал «Давайте стоя поблагодарим тех, кто подгото-
вил этот званый ужин, за то, что они подготовили его»ʼ.

При этом, форма на -myš выступает в качестве грамматического 
синонима формы на -dy. Стоит отметить, что такое замещение форм 
не определяется в качестве их полноценного соответствия, так как для 
формы на -myš более важным является не само действие, а его резуль-
тат, который характеризует состояние субъекта действия в настоящее 
время. Между тем, такое замещение при помощи формы прошедшего 
результативного времени значения, характерного для формы на -dy 
обнаруживается и в диалектах татарского языка, в частности в гово-
рах среднего диалекта [Юсупов, 2004, с. 399]. Однако в качестве 
морфологической формы здесь выступает грамматический синоним 
формы на -myš – показатель прошедшего результативного времени 
на -ǧan. В поэтических текстах, созданных на старотатарском лите-
ратурном языке, в случаях, когда форма на -myš принимает аффиксы 
первого и второго лица единственного числа, также обнаружива-
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ется ее соответствие прошедшему категорическому времени на -dy 
[Негматуллов, 1983, с. 137].

В целом, как показывают материалы, хотя форма на -myš и явля- 
ется ядерной грамматической формой в рамках морфологической 
системы текстов татароязычной периодической печати начала 
ХХ века, в диахроническом плане прослеживается ее постепенное 
вытеснение народно-разговорной формой прошедшего результатив-
ного времени на -ǧan. Между тем, сам факт параллельного функцио- 
нирования в рамках старотатарского литературного языка начала 
ХХ века двух синонимичных на грамматическом уровне временных 
форм, объясняется как приверженностью к употреблению в языке 
традиционных общетюркских языковых элементов, так и опреде-
ленным влиянием со стороны огузских языков и подчеркивает нали-
чие в литературном языке рассматриваемого периода функциональ-
но-стилистической дифференциации.

Аналитические формы

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» парал-
лельно употреблению синтетических форм прошедшего времени  
изъявительного наклонения также зафиксировано функционирование 
и аналитических форм. Следует отметить, что их уровень распростра-
нения ниже, чем форм синтетического характера. Кроме того, не все 
аналитические формы характеризуются одинаковым равномерным 
распределением в текстах всех исследуемых нами газет. При этом, 
свойством, объединяющим все аналитические формы, является их 
наиболее активное функционирование в третьем лице обеих чисел. 
Наиболее ограниченными по распространению формами аналитиче-
ского характера являются формы прошедшего времени изъявитель-
ного наклонения, осложненные аффиксами второго лица.  

Форма на ǧan ide

Одной из наиболее употребительных аналитических форм про-
шедшего времени в рамках текстов исследуемых нами газет является 
форма преждепрошедшего времени на -ǧan ide. Она образуется от 
причастия на -ǧan путем присоединения к нему вспомогательного гла-
гола ide ʻбылʼ, к которому, в свою очередь, присоединяются аффиксы 
лица. Следует отметить, что рассматриваемая форма активна и 
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в современном татарском литературном языке, а также широко рас-
пространена во всех ее говорах [Юсупов, 2004, с. 435].

Аналитическая форма прошедшего времени на -ǧan ide опре-
деляется в качестве одной из наиболее поздних форм, вошедших в 
употребление в рамках старотатарского литературного языка. Так, 
ее функционирование в письменных текстах зафиксировано лишь 
начиная с XIX века [Татар әдәби теле..., 2017, б. 530]. В этот период 
рассматриваемая форма начинает конкурировать с более ранней ана-
литической формой на -myš ide.

В рамках текстов татароязычной периодической печати начала 
ХХ века, в частности в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», форма на -ǧan ide имеет широкое распространение и, 
в целом, явлется ядерным элементом их грамматической системы. 
При этом, если в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» рассматриваемая 
форма определяется в качестве главенствующей, то в текстах газеты 
«Борхане таракки» наблюдается определенная конкуренция между 
двумя синонимичными на грамматическом уровне временными пока-
зателями – более поздней формой на -ǧan ide и более ранней фор-
мой на -myš ide, образованной от причастия на -myš, являющегося 
характерной особенностью огузских языков. 

Спряжение формы на -ǧan ide по лицам в текстах газет реализу-
ется при помощи следующих личных аффиксов:

 

Единственное число Множественное число
1 л. -m -k
2 л. -ŋ н/о
3 л. _ -lar ide/-lӓr ide, idelӓr 

Первое лицо единственного числа в текстах газет образуется 
при помощи аффикса -m, который присоединяется строго к 
вспомогательному глаголу ide: Ütkӓn sӓnӓ matbuǧatymyza xedmӓt itmӓk 
nijӓtilӓ üz gazetalarymyznyŋ hӓr qajysyndan satdyrǧan idem («Б.т.», 
1907, № 74, письмо) ʻВ прошлом году, из-за желания услужить нашей 
периодической печати, я поручил продавать каждую из наших газетʼ; 
Suǧyš mӓjdanyna Čatalcaǧa kitӓrgӓ röxsӓt sorab Xӓrbijӓ ministrlyǧyna 
mörӓcӓǧat itkӓnlegemne jazǧan idem («В.», 1912, № 1077, «Истанбул 
мәктүпләре», очерк) ʻРанее я писал, что обращался в Министерство 
обороны с просьбой разрешить мне выезд на территорию военных 
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действий в Чаталджуʼ; …cyjylǧan ike jöz sum aqčany tuj jasalǧan xanym-
nyŋ Ufa cӓmǧyjӓte xӓjrijӓsenӓ baǧyšlab hӓdijӓ qylǧanyn išeteb xanymǧa 
rӓxmӓt uqyǧan idem («К.», 1913, № 148, «Уфада бер туй мөнәсәбәте 
белән иганә», статья) ʻ...услышав, что женщина, устроившая 
свадьбу, подарила собранные двести рублей денег в адрес уфимского 
благотворительного общества, я был очень ей благодаренʼ.

Для реализации первого лица множественного числа употребля-
ется аффикс -k, который также присоединяется к вспомогательному 
аффиксу: Bez ǧaskӓremezgӓ šӓhӓrne wӓ xalyqnyŋ tynyčlyǧyn saqlarǧa 
qušqan idek («В.», 1908, № 333, «Иран хәбәрләре», заметка) ʻМы при-
казали армии охранять город и спокойствие гражданʼ; Gazetamyznyŋ 
kičӓge nomerynda Törkijӓ šӓjeh ӓlislamynyŋ Xarcijӓ nӓzarӓte arqyly 
xökümӓtemezgӓ mörӓcӓǧat itüen… jazǧan idek («К.», 1914, № 427, 
«Зәбех мәсьәләсе», статья) ʻВо вчерашнем номере нашей газеты мы 
писали об обращении шейх-уль-ислама Турции к нашему правитель-
ству через Министерство иностранных делʼ.

Форма прошедшего времени на -ǧan ide во втором лице един-
ственного числа имеет крайне ограниченный характер распростра-
нения и реализуется посредством присоединения к вспомогательному 
глаголу ide аффикса -ŋ: Sin mӓrxüm dӓ bit bezneŋ awyl malajlary ešeneŋ 
kirӓkenčӓ juǧary dӓrӓcӓdӓ tormawy xaqynda küb fiker jörteb, könlӓrdӓn 
ber könne böten malajlarǧa boz östendӓ timer ajaq šumasqa kiŋӓš birgӓn 
ideŋ («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ʻТы, 
покойный, тоже ведь, размышляя о том, что наше положение дере-
венских ребят не на желаемом высоком уровне, в один из дней посо-
ветовал всем ребятам не кататься на коньках на льдуʼ.    

Как мы отмечали выше, в текстах газет наиболее регулярно обна-
руживается употребление формы на -ǧan ide с аффиксами третьего 
лица обеих чисел. При реализации в тексте формы третьего лица 
единственного числа на -ǧan ide, употребление какого-либо специ-
ального грамматического показателя не наблюдается: Un, unbiš jyl 
ӓwӓl xökümӓt tarafyndan bik qaty ǧӓjrӓt itkӓngӓ bu suǧyšlar bötenlӓj 
basdyrylǧan ide («Б.т.», 1906, № 56, «Йодрык сугышы яисә вәхшилек», 
статья) ʻДесять, пятнадцать лет тому назад, по причине стараний со 
стороны государства, такие бои были полностью прекращеныʼ; Byltyr 
böten Duma Mӓǧarif nӓzarӓteneŋ xӓrӓkӓtlӓrenӓ bӓjan nӓfrӓt itkӓn ide 
(«В.», 1909, № 460, «Г. думаның 20 апрель җыены», отчет) ʻВ про-
шлом году вся Дума отрицательно оценила действия Министерства 
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образованияʼ; Xӓzergӓ qadӓr bulǧan waqytlyča nizamlarny betereb, 
daimi nizam jasau öčen, xökümӓt bu jyl cӓj G. dumaǧa proeqt kertkӓn ide 
(«К.», 1913, № 259, «Петербург мәктүбләре. Матбугат хакында закон 
ләихасы», очерк) ʻДля того, чтобы заменить временные законы, рабо-
тающие на данный момент и создать постоянные законы, летом этого 
года правительство внесло в Государственную думу проектʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах реализуется при 
помощи аффикса числа -lar/-lӓr, который присоединяется к основному 
глаголу: Oktӓbrdӓ qarmavoj almaǧan kešelӓr ystaršinaǧa qarmavoj 
sorarǧa barǧanlar ide («Б.т.», 1906, № 45, «Авылда бюрократлар 
нишли?», статья) ʻЛюди, не получавшие в октябре кормовые, 
ходили к старшине для того, чтобы просить кормовыеʼ; Bašda… 
Syrtlanofny xatalyq belӓn atyldy, digӓnlӓr ide («В.», 1913, № 1216, 
«Депутат Сыртлановның үтерелүе хакында (Мәхкәмә залыннан)», 
репортаж) ʻПо началу... говорили, что Сыртланов застрелился по 
неосторожностиʼ; Šušy berlekne ǧamӓlgӓ qujarlyq čaralarny xökümӓtlӓ-
renӓ ǧaraz qyluny… kiŋӓš mӓclesenӓ qaldyrǧanlar ide («К.», 1916, № 981, 
«Парижда булган икътисади киңәш мәҗлесенең карарлары», отчет) 
ʻПредставление правительству мер, способных осуществить создание 
этого сообщества, они оставили на совещательное собрание...ʼ.

Между тем, в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» редко 
обнаруживается показатель прошедшего времени на -ǧan ide в 
форме третьего лица множественного числа, где аффикс -lar/-lӓr 
присоединяется не к основному глаголу, а к вспомогательному глаголу 
ide: Dumada möselmanča zӓbexne maniǧ itü mӓsӓlӓse kütӓrelgӓnlekne 
xӓbӓr alǧač… “Šӓriǧatkӓ muafaq zӓbex maniǧ itelmӓsen öčen tӓdbirlӓr 
qylsaŋyz ide” dib ütengӓn idelӓr («К.», 1914, № 1539, «Зәбех мәсьәләсе 
вә хөкүмәт вәкиле», статья) ʻПосле того, как стало известно, что в 
Думе поднят вопрос о закалывании животного по мусульманским 
традициям,… умоляли «Предпримите, пожалуйста, действия, чтобы 
избежать запрета на закалывание, относящееся к шариату»ʼ; Ӓfjün 
jandyrylačaq jergӓ čit mӓmlӓkӓt kešelӓre dӓ čaqyrylǧan idelӓr («К.», 
1914, № 321, «Хариҗи хәбәрләр», заметка) ʻНа место, где будет 
сожжен опиум, были приглашены и представители иностранных 
государствʼ.

На семантическом уровне в текстах газет форма на -ǧan ide упо-
требляется для выражения предшествующего действия, а также 
действия, имевшего место в определенный момент в прошлом. Так, 
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наиболее широко в текстах распространено выражение действия, 
имевшего место в определенный момент в прошлом, но не имеющего 
тесной связи с моментом речи. При этом, непосредственная отне-
сенность выражаемого действия к определенному отрезку времени 
в прошлом может быть подчеркнута соответствующими лексиче-
скими средствами или развернутым контекстом, а хронологическая 
давность выражаемых действий никак не ограничена семантиче-
скими рамками рассматриваемой формы: Bundan 6 – 7 aj ӓwӓl Törki-
jӓneŋ hӓr jerendӓ ǧyjsjan čyqqan ide («Б.т.», 1906, № 44, «Чит мәмләкәт 
хәбәрләре», заметка) ʻ6 – 7 месяцев тому назад по всей территории 
Турции прошли восстанияʼ; Cӓmǧyjӓte xӓjrijӓ ӓǧzalary dürt ir balalar 
wӓ ber qyzlar mӓktӓbe öčen jylǧa 1500 sum jӓrdӓm sorab šӓhӓr idarӓsenӓ 
mörӓcӓǧat itkӓnlӓr ide («В.», 1910, № 563, «Тирә-як хәбәрләре», 
заметка) ʻЧлены благотворительного общества обратились в город-
ское управление с просьбой выделить 1500 рублей в год для четы-
рех мужских и одной женской школʼ; Bolarǧa qaršy ӓjtӓse süzlӓren ul 
üze aldan uq ӓjteb qujǧan ide («К.», 1914, № 377, «Елында», статья) 
ʻСлова, которые он хотел сказать им в ответ, он сказал сам заранееʼ.

Также форма на -ǧan ide в текстах газет употребляется для выра-
жения того или иного очевидного действия, совершенного в прошлом 
раньше другого действия. В рассмотренных нами текстах глагол, 
обозначающий последующее действие, как правило, располагается 
после формы на -ǧan ide. При этом он выражает безрезультатив-
ное либо прерванное действие: Ilminskij biradӓremezdӓn alǧan mӓk-
tübemdӓ dӓ xalyqny šušyndajraq wӓǧazlӓr berlӓn tӓrbijӓ itmӓk, bezneŋ 
öčen fajdalyraq ikӓnene aŋlaǧan idem. Lӓkin... gazetačylar, xalyqny 
tӓmam qotyrtyb jetkezdelӓr («Б.т.», 1907, № 89, «Мөфти Мөхәммәдьяр 
Солтановның Әстерхан губернасы муллаларына махсус циркуляр», 
письмо) ̒ Из письма, полученного от нашего брата Ильминского, я так- 
же понял, что для нас полезнее, воспитывать население при помощи 
таких проповедей. Однако... журналисты окончательно раззадорили 
народʼ; Gazetalarnyŋ baǧzylary 2 nče razrӓd apalčenlarnyŋ 1908 wӓ 
1909 nčy jyllarnyŋ 22 nče janwardӓ cyjylačaqlaryn jazǧanlar ide. Baǧzy-
lary 25 janwardӓ bulačaq dib ӓjtkӓnlӓr ide. Ӓwӓlgelӓreneŋ xӓbӓre bušqa 
čyqdy, kičӓ mobilizatsija iǧlany bulmady («В.», 1909, № 1967, «Оренбург 
хәбәрләре», заметка) ʻНекоторые газеты писали, что ополченцы 
2 разряда будут собираться в 1908 году и 22 января1909 года. 
Некоторые говорили, что 25 января. Слова первых были пустыми, 
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вчера мобилизация объявлена не былаʼ; Bu könlӓrdӓ xalyq qaty suqaǧa 
čyqǧan ide, jer bik cüeš bulǧanǧa xӓzergӓ tuqtalyb tora («К.», 1913, 
№ 148, «Минзәлә өязендән», корреспонденция) ʻВ эти дни народ 
вышел на паровую пахоту, из-за сырости земли дело пока всталоʼ.

Кроме того, рассматриваемая форма употребляется при отнесе- 
нии значения результативности действия к плану прошедшего вре-
мени. В данном значении обнаруживается некоторое сходство между 
рассматриваемой формой и формой прошедшего результативного 
времени на -ǧan. Однако отличием является тот факт, что употребляясь 
в этом значении, форма на -ǧan ide характеризуется контактностью 
с определенным моментом в прошлом, а не с моментом речи, как 
это свойственно форме на -ǧan: Ike jyldan birle tatarlar berlӓn ӓrmӓn-
lӓr arasynda rӓximsez kisešüneŋ kem quly berlӓ mӓjdanǧa čyqqanyn… 
ačyb salǧan ide («Б.т.», 1906, № 38, «Хаҗитархан октябрь 27», статья) 
ʻОн выложил имя того... из-за кого вот уже на протяжении двух лет 
длилась резня между татарами и армянамиʼ; …möǧalimlӓrdӓn tӓrӓqyj 
bulmaǧanǧa kürӓ möfti xӓzrӓt tarafyndan baǧzy möǧalimӓlӓrgӓ šundajyn 
šӓhadӓtnamӓ birelgӓne išetelgӓn ide («В.», 1912, № 1078, «Оренбург 
ноябрь 29», статья) ʻ...прошла информация, что по причине того, что 
от преподавателей-мужчин не было прогресса, господином муфтием 
такое удостоверение было выдано некоторым преподавателям-
женщинамʼ; Bӓjrӓm tatily хaqynda šӓhӓr Dumasy tarafyndan ešlӓneb 
ǧӓmӓlgӓ qujylǧan mӓcbüri qararnyŋ daxilijӓ nazyjre ӓmere bujynča tatil 
itelgӓne… qysqača jazylǧan ide («К.», 1914, № 512, «Казан хәбәрләре», 
заметка) ʻВкратце уже было написано, что праздничные каникулы, 
были проведены на основании обязательного приказа, разработанного 
Городской думой по поручению министра внутренних делʼ.

Форма прошедшего времени на -ǧan ide представлена в текстах 
всех исследуемых нами газет. Она употребляется, как правило, при 
повествовании о каком либо событии или явлении в текстах художе-
ственных произведений, относящихся к художественно-публицис- 
тическим жанрам, а также в текстах статей, открытых писем, отно-
сящихся к аналитическим жанрам. При отнесении значения резуль-
тативности действия к плану прошедшего времени рассматриваемая 
форма, как правило, активна в текстах заметок, относящихся к инфор- 
мационным жанрам. Наиболее активное функционирование формы 
на -ǧan ide зафиксировано в текстах газеты «Кояш», которая в хроно-
логическом плане среди всех исследуемых нами газет является наи-
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более поздней. В текстах газеты «Борхане таракки» рассматриваемая 
форма характеризуется ограниченным распространением, что объяс- 
няется большей активностью грамматического синонима данной фор- 
мы – показателя прошедшего времени на -myš ide, характерного для 
огузских языков.

Форма на -myš ide

Еще одной аналитической формой, функционирование которой 
зафиксировано в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 
является форма преждепрошедшего времени на -myš ide. Данная 
форма, определяющаяся в качестве грамматического синонима 
формы на -ǧan ide, образуется от причастия на -myš путем присоеди-
нения к нему вспомогательного глагола ide ʻбылʼ, к которому, в свою 
очередь, присоединяются аффиксы лица. Форма на -myš ide считается 
элементом, характерным для огузских языков [Негматуллов, 1983, 
с. 140; Серебренников, Гаджиева, 1986, с. 189], а ее функционирова-
ние в грамматической системе современного татарского литератур-
ного языка, а также его диалектов не зафиксировано.

По своему происхождению форма на -myš ide является одной из 
наиболее древних форм. Так, она встречается в текстах тюркских 
рунических памятников [Кононов, 1980, с. 191], а также в древне-
уйгурском языке [Насилов, 1963, с. 73]. В арабографических тек-
стах, относящихся к древнетюркским и старотатарским письменным 
памятникам, рассматриваемая форма в фонетических вариантах -myš 
ide и -myš irde с разной степенью распространения функционирует 
начиная с периода Волжской Булгарии и до начала ХIX века, когда 
в грамматическую систему письменного литературного языка начи-
нает входить синонимичная на грамматическом уровне народно- 
разговороная форма на -ǧan ide, которая к концу второго десятилетия 
ХХ века окончательно вытесняет рассматриваемую форму из употреб- 
ления в рамках старотатарского письменного литературного языка 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 92, 229, 272, 530].

В текстах исследуемых нами газет форма на -myš ide характери-
зуется неоднородностью своего распространения. Наиболее активна 
она в текстах газеты «Борхане таракки», которой, в целом, свой-
ственно активное употребление грамматических и лексических эле-
ментов, являющихся особенностью огузских языков. В текстах газеты 
«Вакыт» рассматриваемая форма прошедшего времени имеет ограни-
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ченное распространение и обнаруживается, как правило, в текстах, 
опубликованных до второго десятилетия ХХ века. Данный факт объяс- 
няется постепенным активным распространением в составе татар- 
ского письменного литературного языка, в частности, в языке татароя-
зычной периодической печати начала ХХ века, грамматического сино-
нима рассматриваемой формы – показателя прошедшего времени на 
-ǧan ide. В текстах газеты «Кояш», которая в хронологическом плане 
начинает издаваться позже предыдущих двух органов периодической 
печати, форма на -myš ide практически в полной мере вытеснена фор-
мой на -ǧan ide. Она не является ядерным элементом грамматической 
системы текстов газеты «Кояш» и текстов газеты «Вакыт», изданных 
в течении второго десятилетия ХХ века и, употребляясь, как правило 
в текстах, оформленных на огузо-турецком варианте старотатарского 
письменного литературного языка рассматриваемого периода, функ-
ционирует в качестве вспомогательной единицы, образующей функ-
ционально-стилистическую вариативность.

Особенностью употребления формы на -myš ide в текстах является 
ее преобладающее функционирование в третьем лице обеих чисел. 
В нижеследующей таблице приведены личные аффиксы, функциони-
рующие в системе спряжения рассматриваемой формы:

 

Единственное число Множественное число
1 л. н/о -k
2 л. н/о н/о
3 л. _ -lar ide/-lӓr ide 

 

При реализации формы третьего лица единственного числа 
применение какого-либо специального грамматического показа-
теля не наблюдается: Iranyŋ ӓmer malijӓsene islax öčen Ameriqadan 
maxsus mӓmur kiterelӓčӓge ӓwӓldӓ jazylmyš ide («Б.т.», 1911, № 145, 
«Иран хәвадисе», заметка) ʻРанее было написано, что для реформы 
министерства финансов Ирана из Америки прибудут специали-
стыʼ; Möxӓmӓd mirza böjek mӓšülijӓtle xedmӓtene ӓda qylyrǧa üzendӓ 
iqtidarlyqny kürmӓgӓč mondan berničӓ jyllar mӓqdüm istiǧfa itmeš ide 
(«В.», 1909, № 507, «Кайгылы хәбәрләр», заметка) ʻПосле того, как 
Мухаммад мирза перестал в себе чувствовать силы для несения своей 
крайне ответственной службы, несколько лет назад он подал в отстав-
куʼ; Šӓhӓremezne zijarӓt ilӓ tӓšrif itkӓn Mӓxmüd Ӓsǧӓt ӓfӓnde xӓzrӓtlӓre, 
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Qazan möselmanlary zijarӓteneŋ čibӓr genӓ tözek ikӓnen kürgӓč, mӓzkür 
islam zijarӓteneŋ xӓjran xӓldӓ toruwyn tasyf belӓn söjlӓmeš ide («К.», 
1914, № 303, «Төркия хәбәрләре», заметка) ʻГосподин Махмуд Асгат 
эфенди, возвеличивший наш город своим визитом, после того, как 
увидел в каком хорошем состоянии пребывает кладбище Казанских 
мусульман, в деталях рассказал о подобающем состоянии вышеупо-
мянутого кладбищаʼ.

При этом, в текстах газеты «Борхане таракки» нередко обнару-
живается функционирование формы на -myš ide в третьем лице 
единственного числа, в варианте -myšdy, образованного, как и 
в  турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 241], в результате 
стяжения аффикса -myš и вспомогательного глагола ide: 1905 nče 
jyl jaz bašynda Peterburgda ber mӓcles ulmyšdy, bu mӓclesdӓ Ilminskij 
julyndan jörüčelӓrneŋ kübese bunda xazyr idelӓr («Б.т.», 1906, № 44, 
«Гадәләтме? Я золымлыкмы?», статья) ʻВ начале весны 1905 года 
в Петербурге состоялось собрание, большинство из тех, кто являлся 
последователем Ильминского были готовы к этому собраниюʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет образуется 
при помощи аффикса числа -lar/-lӓr, который присоединяется 
к основному глаголу: Baǧzy awyllardan ӓgӓr bezneŋ mӓktӓblӓremezgӓ 
aqča virelmӓsӓ zemskij yzborny bezdӓn alynmasa ide dijeb ǧariza da vir-
mešlӓr ide («Б.т.», 1906, № 57, «Хаҗитархан декабрь 31», статья) ̒ Они 
даже подали заявление с просьбой не облагать нас земским сбором, 
в случае, если с некоторых деревень не будут выделены деньги для 
наших школʼ; …alarnyŋ artlarynda uŋlarynda sӓfarӓt hӓjӓteneŋ ӓǧza-
lary rӓseme wӓ kübese jӓwerlӓre ilӓ tözelmešlӓr ide («В.», 1909, № 550, 
«Иран мәктүпләре», очерк) ʻ...справа позади них висела картина 
дипломатического корпуса и многие из них выстроились вместе со 
своими помощникамиʼ; …bez üzemezneŋ watanpӓrwӓrlek buryčlarym-
yzny kirӓgenčӓ ütӓrgӓ xӓzermez, mӓzmunynda ber iǧlan jasamyšlar ide 
(«К.», 1914, № 465, «Германский парикмахер», статья) ʻОни сделали 
заявление с содержанием «Мы готовы в необходимой мере выполнить 
свои патриотические обязательства...»ʼ.

Также нами было зафиксировано употребление рассматриваемой 
формы в первом лице множественного числа, которая реализована 
посредством присоединения к вспомогательному глаголу ide аффикса 
лица -k: ...gazeta vasitasyla iǧlan itmeš istiǧfanamӓsene kire aluyny telӓb 
pratestavajt itmeš idek («Б.т.», 1906, № 54, письмо) ʻМы протестовали, 
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желая, чтобы он забрал обратно свое заявление об отставке, которую 
он объявил в газетеʼ; …közgӓ šӓkerd qabul itü šartlaryny xӓzerdӓn iǧlan 
iteb qujarǧa tiješ dimeš idek («В.», 1909, № 495, «Мәдрәсә Хөсәениянең 
программы», статья) ʻ...мы говорили, что вынуждены объявить 
осеннюю приемную программу для шакирдов уже сейчасʼ.

Как мы отмечали выше, показатель прошедшего времени на -myš 
ide, являющийся характерной особенностью огузских языков, опре-
деляется в качестве грамматического синонима формы на -ǧan ide. 
Следовательно, на семантическом уровне в текстах исследуемых 
нами газет рассматриваемая форма употребляется для выражения 
тех же значений, что и форма на -ǧan ide, различие существует лишь 
в степени распространения того или иного значения. Так, форма на 
-myš ide наиболее активна при выражении действия, имевшего место 
в определенный момент в прошлом и несоотнесенного с моментом 
речи. При этом, как и в случае с формой на -ǧan ide, здесь могут 
иметь активное употребление соответствующие лексические сред-
ства, подчеркивающие соотнесенность выражаемого действия с 
определенным моментом в прошлом: Ul laixaǧa binaӓn ibtidai tӓǧlim 
xӓbӓre ulačaǧy gazetalarda uqylyb hӓr kemgӓ mӓǧlüm ulmyš ide («Б.т.», 
1906, № 45, заметка) ʻНовость о начальном образовании, связанная 
с этим законом, была опубликована в газетах и была известна всемʼ; 
Mӓrxüm… 1867 nče jylda Julyq qarjasynӓ imam ulmyš ide («В.», 1909, № 
438, «Юлык хәзрәт», заметка) ʻ... в 1867 году покойный стал имамом 
в селе Юлукʼ; Bu mӓktӓb Fatixa xanym Aitova tarafyndan tӓsis itelmeš 
ide («К.», 1913, № 75, письмо) ʻЭта школа была основана Фатихой 
ханум Аитовойʼ.

Также рассматриваемая форма в текстах употребляется при отне-
сении значения результативности действия к плану прошедшего вре-
мени. В данном значении также наблюдается определенное сходство 
между рассматриваемой формой и формой прошедшего результа-
тивного времени на -ǧan. Однако форма на -myš ide характеризуется 
контактностью не с моментом речи, как это свойственно форме на 
-ǧan, а с определенным моментом в прошлом: Cӓmǧyjӓt, xörijӓt, xaq 
(prava), Duma wӓ matbuǧat bunlarnyŋ hӓmӓsendӓn dӓ sineŋ xӓbӓreŋneŋ 
juqlyǧy bundan ӓwӓl söjlӓnelmeš ide («Б.т.», 1907, № 75, «Татар 
углына хитаб», статья) ʻОбщество, независимость, право, Дума и 
периодическая печать – ранее уже было сказано, что ты не знаешь 
ни об одном из этих вещейʼ; Ber fransuz “Lamanš” buǧazy arqyly 
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očyb Fransijӓneŋ “Qale” šӓhӓrendӓn Ingeltӓrӓneŋ “Duvr” šӓhӓrenӓ 
bardyǧy gazetamyznyŋ ütkӓn nomerynda jazylmyš ide («В.», 1909, № 
495, «Һавада очу», заметка) ʻВ прошлом номере нашей газеты уже 
писалось о том, что один француз добрался из французского города 
Кале до английского города Дувр, пролетев через пролив Ла-маншʼ; 
Möselman ešlӓrenӓ dair tӓrtib vӓja islax idelӓčӓk nizamlary mözakӓrӓ wӓ 
ӓkmӓl xosusynda Peterburgda Daxilijӓ nazaratynda ber mӓcles möšӓwӓrӓ 
ačylačaǧy… dünke gazetamyzda xӓbӓr virelmeš ide («К.», 1913, № 247, 
«Газеталардан», обзор периодической печати) ʻВо вчерашней газете 
была дана информация о том, что в целях обсуждения и проработки 
относящихся к вопросам мусульман законов, которые будут упорядо-
чены и реформированы, В Петербурге, в Министерстве внутренних 
дел, будет открыто совещательное собрание...ʼ.

Реже форма на -myš ide в текстах газет употребляется для выра-
жения того или иного очевидного действия, совершенного в про-
шлом раньше другого действия. При этом он выражает безрезуль-
тативное либо прерванное действие: Ufa gubernasy möselmanlaryna 
Ufa šӓhӓrendӓ ber “Möselman ysjezdy” jasarǧa röxsӓt itelmeš ide. Xӓze-
rendӓ buny ǧubernator maniǧ qylmyšdyr («Б.т.», 1906, № 56, «Русия 
хәбәрләре», заметка) ʻМусульманам Уфимской губернии было 
разрешено провести в городе Уфе съезд мусульман. В настоящее 
время губернатор запретил его проведениеʼ.

Таким образом, тексты органов татароязычной арабографической 
периодической печати, издававшихся в межреволюционный период 
1905–1917 гг. наглядно иллюстрируют перемены, имевшие место 
в старотатарском письменном литературном языке в связи с посте-
пенным переходом к употреблению грамматических элементов, 
характерных для татарского народно-разговорного языка и процессы 
формирования нового татарского письменного литературного языка. 
Как показывают материалы, огузская форма на -myš ide более харак-
терна для газеты «Борхане таракки», издававшейся в 1906–1911 гг.  
ХХ века. Тогда как в текстах газет «Вакыт», которая, в большей сте-
пени издавались во втором десятилетии ХХ века, а также текстах 
газеты «Кояш», начало издания которой датировано 1912 годом, рас-
сматриваемая форма вытеснена народно-разговорным грамматиче-
ским синонимом – формой на -ǧan ide. В целом, форма -myš ide упо-
требительна при повествовании о каком либо событии или явлении 
в текстах литературных произведений, относящихся к художествен-
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но-публицистическим жанрам, а также в текстах статей, открытых 
писем, относящихся к аналитическим жанрам. При отнесении зна-
чения результативности действия к плану прошедшего времени рас-
сматриваемая форма, как правило, употребляется в текстах заметок, 
относящихся к информационным жанрам.

Форма на -a ide

Форма прошедшего незаконченного времени на -a ide, наряду 
с показателем времени на -ǧan ide, в текстах всех исследуемых нами 
газет является одной из наиболее распространенных аналитических 
форм прошедшего времени изъявительного наклонения, употребляю-
щихся при повествовании о каком-либо событии или явлении. Как и 
все аналитические формы прошедшего времени, функционирующие 
в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», она образу-
ется от деепричастной основы на -a, -ӓ, -j путем сочетания с вспомо-
гательным глаголом ide ʻбылʼ.

Сегодня рассматриваемая форма также характеризуется актив-
ным употреблением и в современном татарском литературном языке 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 122]. Одной из наиболее употребитель-
ных форм прошедшего времени она является и в диалектах татар-
ского языка, хотя в некоторых говорах ее употребление ограничи-
вается исключительно третьим лицом множественного числа. При 
этом, в составе огузских языков функционирование формы на -a ide 
не зафиксировано. Исключением являются лишь дербентские говоры 
азербайджанского языка, которые территориально контактируют с 
кумыкскими диалектами [Юсупов, 2004, с. 416]. В целом, форма про-
шедшего времени на -a ide является поздним грамматическим обра-
зованием. Так, в текстах стротатарских письменных памятников ее 
функционирование зафиксировано лишь начиная с конца XIX века 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 530].

В текстах исследуемых нами газет форма на -a ide, как правило, 
в первом и третьем лицах единственного числа, может включать в 
свой состав аффикс -dyr/-der, который присоединяется строго к 
основному глаголу и функционировать в диалектной форме -adyr ide, 
нехарактерной для современного татарского литературного языка. 
Причем употребление этого варианта прошедшего незаконченного 
времени не несет в себе какого-либо семантического перестроения. 
Сегодня функционирование данной формы зафиксировано во всех 
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говорах среднего диалекта татарского языка, однако наиболее активна 
она в параньгинском и заказанском говорах, а в говорах каринских и 
глазовских татар характеризуется ограниченным распространением 
[Юсупов, 2004, с. 424]. В современном татарском литературном языке 
форма на -adyr ide употребляется, как правило, в качестве диалектной 
формы и чаще всего обнаруживается в текстах художественных про-
изведений [Тат. грам., 1997, с. 113].       

Как было сказано выше, одной из отличительных свойств анали-
тических форм прошедшего времени, функционирующих в текстах 
исследуемых нами газет, в частности формы на -a ide, является наи-
более активное употребление в третьем лице. При этом, в отличие от 
некоторых других аналитических форм, в текстах наблюдается более 
активное употребление формы на -a ide и в других лицах:

 

Единственное число Множественное число
1 л. -m -k
2 л. -ŋ н/о
3 л. _ -lar ide/-lӓr ide, idelӓr  

Рассматриваемая форма регулярно употребляется в первом лице 
единственного числа, оформление которого осуществляется посред-
ством аффикса -m, присоединяемого к вспомогательному глаголу ide: 
…dürt ajaqly canwarlardan ajyrmam fӓqat keše kijeme kijeneb jörüdӓn 
genӓ ǧyjbarӓt idekene aŋlab haman iske tormyšqa došmanlana ǧyna 
bara idem («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә караңгылык. 
Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻ...понимая, что мое отличие от 
четвероногих животных лишь в одевании человеческой одежды, 
я только злился на свою прошлую жизньʼ; …buŋa oxšašlyraq bašqa 
mӓcleslӓr berӓm berӓm isemӓ kileb töškӓngӓ, anlarny bu mӓcles belӓn 
čaǧyšdyryrǧa totyna idem («В.», 1910, № 563, «Юк-бар», очерк) ʻ...по 
причине того, что мне на ум один за другим приходили другие такого 
рода мероприятия, я начинал сравнивать их с этим мероприятиемʼ; 
Andan elek min üzem dӓ baǧzy nizamlar jazǧalab mataša idem («К.», 
1914, № 377, «Габдулла мәрхүм Тукай хакында хосусый ядкәр», 
статья) ʻДо того и я пытался писать некоторые правилаʼ.

Функционирование варианта -adyr ide в первом лице единст-
венного числа в текстах газет обнаруживается реже: Min söjӓ idem. 
Ӓ ul? Any hӓm šulaj ujlyjdyr idem («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», 
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художественное повествование) ʻЯ любил. А она? Я думал, что и она 
так жеʼ.

Первое лицо множественного числа обнаруживается реже и 
образуется при помощи аффикса -k, который также присоединяется 
строго к вспомогательному аффиксу: …ibdӓšem berlӓn “tatarskij 
most berlӓn zemlanoj most arasyndan” uzyb bara idek («Б.т.», 1906, № 
28, «Тайный циркуляр», письмо) ʻ...мы с другом проходили между 
Татарским мостом и Земляным мостомʼ.

Форма прошедшего времени на -a ide во втором лице единствен-
ного числа в текстах газет имеет ограниченное распространение и 
реализуется посредством присоединения к вспомогательному гла-
голу ide аффикса -ŋ: Sin mӓrxüm bujyŋ jetmӓslek kešelӓrneŋ awyzyna 
suǧarǧa ürelӓ ideŋ… («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», 
фельетон) ʻТы, покойный, тянулся дать по морде людям, до которых 
не доставал…ʼ.

Наиболее употребительная форма прошедшего времени на -a 
ide в третьем лице единственного числа не имеет какого-либо 
специального грамматического показателя: Uramlarda bulǧanlarnyŋ 
tellӓrendӓ ǧubernator jorty qaršysyna cyjylǧan manarxistlar xaqynda 
söjlӓnӓ ide («Б.т.», 1906, № 36, «Хаҗитархан хәбәрләре», заметка) 
ʻУ находящихся на улицах на языке вертелось о монархистах, собрав-
шихся у дома губернатораʼ; Ǧ. dumada wӓ Savetda üzlӓrenӓ xökümӓt 
tajanyb eš kürerlek… firqalӓr tözelü kübdӓn mӓtlüb totyla ide («В.», 
1915, № 1856, «Г. дума вә Совет әгъзаларының иттифагы», статья) 
ʻДавно требовалось создание партий, на которые при работе в Г. думе 
и Совете могло бы опираться правительство...ʼ; Bu körӓščelӓrneŋ 
xatynlaryndaǧy bӓxetne ujlab könlӓšӓ ide («К.», 1914, № 385, «Гар-
мунчы бизгәге», художественное повествование) ʻОна думала о сча-
стье жен этих борцов и завидовала имʼ.

В третьем лице единственного числа рассматриваемая форма про-
шедшего времени одинаково активно употребляется как без аффикса 
сказуемости -dyr/-der, так и в сочетании с ним: Bu jaŋa qorban, qazaqlar 
hӓm velisapedlar berlӓn čolǧab alǧan arestanskij karetada Peterburg 
uramy bujynča očadyr ide («Б.т.», 1906, № 30, художественное пове-
ствование) ʻОн летел в арестантской карете по улице Петербурга 
в окружении новых жертв, казаков и велосипедовʼ; Tiješle waqytlarda 
čӓj, niǧmӓtlӓr hӓmdӓ aš xӓzer buladyr ide («В.», 1913, № 1524, «Арна-
утлык вакыйгалары», корреспонденция) ʻВ соответствующее время 
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были готовы чай, сладости и супʼ; Könlӓr cyly, ajaz, qojaš jaltyryj, 
ӓtrafda tyn (sӓkӓnat) xökem sörӓder ide («К.», 1913, № 78, «Төрле җир-
ләрдәге мөселманнар тормышыннан ләүхәләр», очерк) ʻДни теплые, 
ясные, солнце блестит, вокруг тишь, царствует спокойствиеʼ;

Третье лицо множественного числа в текстах газет образу-
ется, как правило, посредством присоединения к основному глаголу 
аффикса числа -lar/-lӓr, который в данном случае указывает не на 
лицо, а на соотношение в числе: Awyllarda mӓdrӓsӓ šӓkerdlӓremez 
qyšnyŋ suyq qarly wӓ buranly könlӓrendӓ tašda tӓharӓt ala wӓhӓm ǧosel 
qojynalar ide («Б.т.», 1906, № 37, «Хафиз әл-сихәт хакында бераз сүз», 
статья) ʻВ наших деревнях учащиеся медресе в холодные снежные и 
вьюжные зимние дни совершали омовение на камняхʼ; Üzlӓre öčen bik 
möhim bulǧan bu jer bülešü mӓsӓlӓsen xӓl itӓrgӓ Qarǧaly xalqy üzlӓre 
dӓ ictihad qylalar ide («В.», 1912, № 970, «Губернатор җәнабләре вә 
Каргалы мөселманлары», отчет) ̒ Для решения этого важного для себя 
вопроса разделения земель, население Каргали и само прикладывало 
много усилийʼ; Bu soŋǧy ǧasyrlarda oluǧ xökümӓtlӓr… xristianlar öčen 
törle islaxatlar icra itderü syltawy belӓn köndӓn kön Törkijӓneŋ üz daxi-
lendӓge istiklalyna zarb jasab kilӓlӓr ide («К.», 1913, № 259, «Казан 
7 ноябрь», статья) ʻВ последние столетия крупные государства,... под 
предлогом осуществления разных изменений для христиан, день за 
днем производили удары по внутренней независимости Турцииʼ.

Между тем, тексты газет «Борхане таракки» и «Вакыт», в отличие 
от текстов газеты «Кояш», характеризуются функционированием в 
них варианта оформления третьего лица множественного числа, при 
котором показатель -lar/-lӓr присоединяется к вспомогательному 
глаголу ide: Xӓzergӓčӓ xökümӓt wӓkillӓre «möselmanlar iŋ sӓdaqatle 
ber millӓt» dijӓrgӓ jarata idelӓr bit («Б.т.», 1911, № 139, «Г. Думаның 
26 февраль җыелышында Садри әфәнде Максудов нотыгы», отчет) 
ʻВедь до настоящего времени представители власти любили 
повторять, что «мусульмане – самая дружелюбная нация»ʼ; Iske 
zamanda balalarny “uqymasaŋ kötüče bulyrsyŋ” dib qurqyta idelӓr 
(«В.», 1914, № 1537, заметка) ʻРаньше детей пугали «если не будешь 
учиться, станешь пастухом»ʼ.

По значениям прошедшего времени на -a ide тексты исследуемых 
нами газет не противопоставляются друг другу. В преобладающем 
большинстве текстов основным значением данной формы является 
выражение незавершенности, длительности либо незаконченности 



206 Миннуллин Б. К. Специфика морфологической структуры текстов....
действия, совершенного в прошлом. В частности, наиболее регулярно 
рассматриваемая форма употребляется для выражения незакончен-
ного, регулярно повторяющегося и не связанного с определенным 
временным отрезком прошлого действия. В данном значении форма 
на -a ide на семантическом уровне соотносится с формой настоящего 
времени на -a, выражая, подобно ей, постоянные, обычные действия, 
но перенесенные в план прошлого: Ӓwӓlge zamanlarda isӓ ӓǧzalary 
kim wӓ zӓǧyjf balalar, nadanlyq qorbany ulyb tӓlӓf ulalar ide («Б.т.», 
1906, № 49, «Алманиядә зәгыйфләр йорты», статья) ʻРаньше дети с 
физическими недостатками, пропадали, становясь жертвой необразо-
ванностиʼ; Ufada zemlamerlar jetešderӓ torǧan mӓktӓbkӓ bu jyl kerergӓ 
telӓb 400 dӓn artyq keše ǧariza birgӓn. Uzǧan jyllarda 70 – 80 genӓ ǧariza 
bula ide («В.», 1909, № 507, «Дахили хәбәрләр», заметка) ̒ В этом году 
более 400 человек подали заявления, с целью поступить в уифмскую 
школу, готовящую землемеров. В прошлые годы было только 70 – 
80 заявленийʼ; Ul üzeneŋ šul isem wӓ iǧtibarǧa jararlyq wӓ šuny üzenӓ 
alyrlyq eš kürgӓnen hӓr kemdӓn artyq aŋlyjdyr ide («К.», 1914, № 377, 
«Габдулла мәрхүм Тукай хакында хосусый ядкәр», статья) ʻОн лучше 
кого-либо другого понимал, что совершает поступки, соответствую-
щие этому званию и вниманию, и позволяющие брать это на себяʼ.

Также форма на -a ide употребляется для выражения действия либо 
состояния, как постоянного свойства лица или предмета в прошлом. 
В данном случае, рассматриваемая форма также несет в себе смыс-
ловую нагрузку, присущую для ее основы – формы настоящего вре-
мени на -a, которая заключается в выражении тех или иных действий, 
являющихся постоянным признаком лица либо предмета: Ul čaqda bu 
iskelӓr xökümӓt köče ilӓ fajdalana alačaqlaryny belmi idelӓr, üzlӓre genӓ 
cӓdidčelӓrgӓ bӓjlӓnӓ idelӓr («Б.т.», 1911, № 139, «Г. Думаның 26 февраль 
җыелышында Садри әфәнде Максудов нотыгы», отчет) ʻВ то время 
эти кадимисты еще не знали что смогут пользоваться поддержкой 
государства, только сами придирались к джадидистамʼ; Jӓrminkӓ rӓxӓ-
ten bozulary az bulǧan kebi, bundyj kešelӓr öjlӓrenӓ qajtyb ǧailӓ rӓxӓ-
ten dӓ pyr tuzdyryb tašlyjlar ide («В.», 1915, № 1793, «Аек ярминкә», 
корреспонденция) ʻКак будто того, что они испортили радость от 
ярмарки, мало, такие люди, придя домой, в пух и прах разносили и 
семейную радостьʼ; Bolar tatarlar xaqynda zyjaly xikӓjӓlӓrne genӓ belӓlӓr 
ide («К.», 1917, № 1114, «Татарлар Мәскәүдә», обзор периодической 
печати) ʻОни про татар знали только хорошие историиʼ.
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Кроме того, рассматриваемая форма в текстах газет может выра-

жать то или иное единичное незаконченное и очевидное действие, 
которое относится к определенному временному отрезку в прошлом 
и является фоном для совершения другого действия. При этом, 
в частных случаях, данное значение может быть конкретизировано 
посредством включения в текст обстоятельственных слов, таких, как 
šušy könlӓrdӓ ʻв эти дниʼ, aldan uq ʻзаранееʼ, tege waqyt ʻв то времяʼ, 
šul waqyt ʻв это времяʼ, kičӓ ʻвчераʼ, ӓle ʻсейчасʼ и т.д.: Čönki anyŋ 
šulaj buluyn xalyq aldan uq köteb tora ide («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗи-
тархан октябрь 24», статья) ʻПотому что это его действие народ уже 
ждал заранееʼ; Jӓrminkӓ jaxšy bulyr dib kötelӓ ide («В.», 1914, № 1568, 
«Мәкәрҗә ярминкәсе», заметка) ʻОжидалось, что ярмарка пройдет 
на хорошем уровнеʼ; Taǧyn šušy köndӓ Sirac malajy sineŋ gazetaŋa 
jebӓrmӓkče bulyb jöri ide («К.», 1913, № 37, «Халык укый», статья) 
ʻВ эти дне еще и сын Сираза хотел подписаться на твою газетуʼ.

Употребляясь в значении сослагательного наклонения, располо-
женного во второй части сложноподчиненного предложения с прида-
точным условным, форма на -a ide в текстах газет выражает значение 
двух взаимообусловленных действий: Bundyj firqalӓr tözelsӓ,… nizam 
tözü mӓcleslӓreneŋ ešlӓre, xӓjaty ciŋellӓšer dib zan itelӓ ide («В.», 1915, 
№ 1856, «Г. дума вә Совет әгъзаларының иттифагы», статья) ʻОжида-
лось, что если такие фракции будут созданы,... работа, жизнь законо-
дательных собраний станет легчеʼ. 

Редко, ввиду ограниченного распространения в текстах газет 
диалогических конструкций, форма на -a ide способно выражать 
действие, протекающее одновременно с моментом речи: – …Ǧajd 
kön jyǧlarǧa jaramaǧanlyqny belmiseŋ axry! – Belӓder idem dӓ… sin 
Nӓǧimӓlӓrne üpdeŋ, mine kürmijenčӓ kitdeŋ… ӓni mine übӓder ide… min 
šunyŋ öčen jyǧladym («В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное 
повествование) ʻ– Ты, кажется, не знаешь, что в Гает нельзя пла-
кать! – Знаю, но... ты поцеловала Нагиму, а меня прошла не заметив... 
мама меня целовала... я поэтому плакалаʼ.

В целом, как видно из нашего анализа, форма прошедшего вре-
мени на -a ide в рамках исследуемых нами газетных текстов является 
одной из наиболее употребительных аналитических форм прошед-
шего времени, а следовательно, определяется в качестве ядерного 
элемента их грамматической системы. Как и преобладающее боль-
шинство аналитических форм прошедшего времени, рассматри- 
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ваемая форма несет в себе стилистическую составляющую, заклю-
чающуюся в придании большей наглядности, выразительности и 
экспрессивности описываемых событий. В текстах газет, форма на -a 
ide наиболее регулярно употребляется в текстах, относящихся к худо-
жественно-публицистическим жанрам, а также в текстах открытых 
писем и статей, относящихся к аналитическим жанрам. При выраже-
нии постоянного, обычного действия, перенесенного в план прош-
лого рассматриваемая форма встречается в текстах заметок, относя-
щихся к информационным жанрам. 

Форма на -maqda ide

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» зафикси-
ровано употребление аналитической формы на -maqda ide для пере-
дачи определенного семантического оттенка прошедшего времени. 
Данная форма образуется от основы настоящего-длительного вре-
мени на -maqda в сочетании со вспомогательным глаголом ide ʻбылʼ, 
к которому присоединяются аффиксы лица. Употребление формы на 
-maqda ide не характерно для современного татарского литературного 
языка, а также его диалектов. При этом она определяется в качестве 
отличительной особенности огузских языков, в частности, форма на 
-maqda ide, хотя и редко, встречается в современном турецком лите-
ратурном языке [Кононов, 1956, с. 239], а также в азербайджанском, 
узбекском и ряде других тюркских языков, относящихся к огузской 
группе [Серебренников, Гаджиева, 1986, с. 175].          

Функционирование рассматриваемой формы в рамках письмен-
ного старотатарского литературного языка возникает сравнительно 
поздно. Так, ее употребление зафиксировано в текстах старотатар-
ских письменных памятников, созданных начиная с конца XIX века 
[Татар әдәби теле..., 2017, б. 539], а само присутствие в граммати-
ческой системе текстов обусловлено влиянием османско-турецкого 
литературного языка рассматриваемого периода [Негматуллов, 1983, 
с. 139]. Однако, стоит отметить, что ее окончательного утверждения, 
как и формы настоящего времени на -maqda, в языке не происходит. К 
концу второго десятилетия ХХ века она вытесняется из употребления 
в рамках старотатарского письменного литературного языка.

В текстах газет форма на -maqda ide также не характеризуется 
широким распространением. Это объясняется как ее более узкой 
семантической структурой по сравнению с другими аналитическими 
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формами прошедшего времени, так и общей тенденцией в развитии 
старотатарского литературного языка начала ХХ века, когда про-
исходит переход от употребления традиционных общетюркских и 
огузских языковых форм в сторону применения народно-разговор-
ных грамматических элементов. При этом, наиболее активно форма 
на -maqda ide обнаруживается в текстах газеты «Борхане таракки», 
и, как правило, в форме третьего лица обеих чисел. В текстах газет 
«Кояш» рассматриваемая форма характеризуется крайне ограничен-
ным распространением. Для реализации ее спряжения по лицам в 
текстах газет употребляются следующие показатели лица:

Единственное число Множественное число
1 л. н/о -k
2 л. н/о н/о
3 л. _ -lar/-lӓr 

При образовании третьего лица единственного числа употреб- 
ление какого-либо специального грамматического показателя не тре-
буется: …ǧadӓlӓt üzrӓ jaŋǧy nizamlar tӓrtib idӓr dib hӓrkem ömedlӓneb 
tormaqda ide («Б.т.», 1906, № 56, «Гадәләтме? Я золымлыкмы?»,  
статья) ʻ...все надеялись, что они создадут новые законы, нацеленные 
на справедливостьʼ; Bu mӓmurlarǧa zur xoquqlar, telӓsӓ nišlӓrgӓ ixti-
jarlar birelgӓn wӓ gubernatorlardan bašlab anyŋ qulyndaǧy palitsija, bu 
mӓmurlarǧa daima jӓrdӓm birmӓkdӓ ide («В.», 1908, № 333, «Гайсә 
мирза Еникеев нотыгы», отчет) ̒ Этим служащим даны большие права, 
разрешение на совершение всего, что угодно и начиная с губернатора, 
до полиции, находящейся в его руках, регулярно помогали этим 
служащимʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет оформляется 
при помощи аффикса множественного числа -lar/-lӓr, который в дан-
ном случае указывает не на лицо, а на согласование в числе. Следует 
отметить, что аффикс -lar/-lӓr во всех зафиксированных случаях при-
соединяется строго к вспомогательному глаголу: Kijem tüšӓk uryn 
palas kebi šӓjlӓre dӓ šu xajwan  jonyndan xajwan tiresendӓn japmaqda 
idelӓr («Б.т.», 1911, № 145, «Казакълар хәлендән», статья) ʻТакие 
предметы, как одежда, перина, лежак, палас, они также делали из меха 
и шкуры этого животногоʼ; Sӓjergahnyŋ hӓr mӓüqyjǧendӓ jӓhüdi, šiǧyj, 
sönilӓrneŋ xuš sӓvemle sӓslӓre ilӓ sӓjercelӓrne pӓk mӓsrur itmӓkdӓ idelӓr 
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(«В.», 1910, № 595, «Бохара әхвалендән», очерк) ʻНа каждом уголке 
места для наблюдения радовали наблюдающих с помощью красивых 
привлекательных голосов евреев, шиитов, суннитовʼ; …awyl fӓqyjr 
bulǧandan mӓktӓbne nӓübӓtlӓb balalar salam jaǧyb jylytmaqda idelӓr 
(«К.», 1915, № 613, «Әтраф хәбәрләре», корреспонденция) ʻ... по 
причине того, что деревня была бедной, дети по очереди отапливали 
школу, сжигая сеноʼ.

Как говорилось выше, в преобладающем большинстве случаев, 
форма на -maqda ide употребляется в третьем лице обеих чисел. 
Между тем, нами было зафиксировано употребление рассматриваемой 
формы в первом лице множественного числа. В данном случае 
спряжение осуществляется посредством аффикса лица -k, который 
присоединяется исключительно к вспомогательному глаголу: Bez 
Rusija möselmanlary moŋa kadӓr hič ber nӓrsӓ sizmičӓ joqlamaqta idek… 
(«Б.т.», 1906, № 28, «Яңа мөхәрирдән», статья) ʻМы, мусульмане 
России, до этого времени спали, ничего не замечая…ʼ.

На семантическом уровне форма на -maqda ide в текстах иссле-
дуемых нами газет не характеризуется своей полисемантичностью. 
Как правило, данная форма употребляется для выражения того или 
иного длительного действия, не приобретающего постоянный, регу-
лярный характер, и перенесенного в плоскость прошедшего времени: 
…bunyŋla qyrǧyzlar islam dinendӓ dӓgel bӓlki šamani dijeb dӓǧwa wӓ 
isbat idelmӓkdӓ ide («Б.т.», 1906, № 56, «Гадәләтме? Я золымлыкмы?», 
статья) ʻ...таким образом предъявлялось и доказывалось, что кирги- 
зы являются приверженцами не мусульманской религии, а были ша- 
манамиʼ; Peterburǧdaǧy törek sӓfire Tarxan paša wӓ sekretarlӓre jerle 
möselmanlarla kürešeb... möselman aqšamyny tӓšrif idӓčӓklӓre ӓjtel-
mӓkdӓ ide («В.», 1909, № 438, «Петербургта Ләйләи Шәркыя вә мөса- 
фир төрек пашалары», статья) ʻВо время встречи турецкого посла 
в Петербурге Тархана паши и его секретарей с местными мусуль-
манами,... было объявлено о том, что они почтят своим присутствием 
мусульманский вечерʼ; …küčeb jöri torǧan ǧaskӓr bulǧanlyqlary öčen, 
rus knӓzlӓreneŋ üz ara betmӓs-tökӓnmӓs došmanlyq wӓ suǧyšlaryndan isti-
fadӓ itmӓkdӓ idelӓr («К.», 1917, № 1114, «Татарлар Мәскәүдә», обзор 
периодической печати) ʻ...из-за того, что они являлись передвижной 
армией, они пользовались бесконечной междоусобной враждой и 
войнами русских князейʼ.



211Глава III. Функционирование личных глагольных форм
Как видно, по сравнению с другими аналитическими формами 

прошедшего времени, форма на -maqda ide в текстах газет имеет 
ограниченное распространение и употребляется в текстах газет, вне 
зависимости от того, к какому жанру они относятся, как правило, при 
повествовании о каком-либо длительном действии в прошлом.

Форма на -a torǧan ide

Аналитическая форма прошедшего многократного времени на 
-a torǧan ide образуется от причастия настоящего времени на -a, -ӓ, 
-j torǧan и вспомогательного глагола ide ʻбылʼ. Данная форма упо-
требляется как в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 127], так и в различных фонетических вариан-
тах обнаруживается во всех его диалектах [Юсупов, 2004, с. 428]. За 
пределами грамматической системы татарского литературного языка 
и его диалектов форма на -a torǧan ide, как правило, обнаруживается 
в кыпчакских языках. При этом, во многих из них рассматриваемая 
форма функционирует в стяженном виде [Юсупов, 2004, с. 433].

В целом, в рамках развития старотатарского литературного языка 
рассматриваемая форма определяется в качестве одного из наибо-
лее поздних грамматических элементов. В текстах старотатарских 
письменных памятников ее употребление зафиксировано начиная с 
XVIII века и, как правило, в текстах, оформленных в официально-ден-
ловом стиле. С конца XIX века форма на -a torǧan ide начинает упо-
требляться и в текстах художественных произведений [Татар әдәби 
теле..., 2017, б. 272, 537].       

Из всех исследуемых нами органов периодической печати, рас-
сматриваемая форма обнаруживается лишь в текстах газет «Вакыт» и 
«Кояш». При этом, она характеризуется ограниченным распростране-
нием и является лишь вспомогательным грамматическим элементом. 
В нижеследующей таблице представлены личные аффиксы, функци-
онирующие в системе спряжения аналитической формы прошедшего 
времени на -a torǧan ide:

 

Единственное число Множественное число
1 л. н/о -k
2 л. н/о н/о
3 л. _ н/о
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Третье лицо единственного числа в текстах газет «Вакыт» и 

«Кояш» реализуется без употребления какого либо специального 
грамматического показателя: …uqučy wӓ uqytučylarny dӓrdlӓndereb 
qyzyqdyryb tora torǧan ide («В.», 1915, № 1830, «Габделмәннәп әфән-
денең вафаты», заметка) ʻ...он придавал силы и заинтересовывал уче-
ников и учителейʼ.

Также нами было зафиксировано употребление рассматриваемой 
формы прошедшего времени в первом лице множественного числа. 
При этом, спряжение осуществляется посредством аффикса лица -k, 
который присоединяется к вспомогательному глаголу: Čӓj östӓlenӓ 
bӓjrӓmlek küreneše bireb tora torǧan ӓlbӓne bez biš-alty mӓrtӓbӓ qabqač 
da tujyb, čӓj janyndan quzǧala idek dӓ ujnarǧa totyna torǧan idek («К.», 
1914, № 321, «Хәкимә әби», художественное повествование) ʻПосле 
того, как мы пять-шесть раз пробовали альбу, придающей чайному 
столу праздничный характер, насытившись, вставали из-за стола и 
начинали игратьʼ.

Как видно из приведенных примеров, форма на -a torǧan ide в 
текстах газет употребляется, как правило, для выражения обычных, 
повторяющихся незаконченных действий в прошлом, что в первую 
очередь обусловлено наличием в составе конструкции формы на -a 
ide, которой присуще значение незаконченности и очевидности, а 
также вспомогательного глагола torǧan со значением типичности или 
регулярности. 

Следует отметить, что ограниченное распространение рассматри-
ваемой формы, прежде всего, объясняется ее синонимичностью по 
отношению к одной из наиболее активных аналитических форм про-
шедшего времени в рамках татароязычных газетных текстов начала 
ХХ века – форме на -a ide. Так, совпадение на семантическом уровне 
наблюдается при передаче формой на -a torǧan ide значения много-
кратного действия, которое для формы на -a ide в текстах газет явля-
ется одним из контекстуальных значений.

При этом, если обратить внимание на второй приведенный нами 
пример, то в нем обнаруживается параллельное употребление форм 
на -a ide и -a torǧan ide (…čӓj janyndan quzǧala idek dӓ ujnarǧa totyna 
torǧan idek ʻ…вставали из-за стола и начинали игратьʼ). Такое парал-
лельное употребление двух форм в одном значении подчеркивает их 
семантическую взаимозаменяемость при передаче данного конкрет-
ного значения, а также служит стилистическим средством, позволяю-
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щим избежать повторного употребления одной и той же грамматиче-
ской формы в рамках одного предложения. 

Таким образом, поздняя аналитическая форма прошедшего вре-
мени на -a torǧan ide не является ядерным элементом текстов иссле-
дуемых нами газет. Она, будучи грамматическим синонимом более 
распространенной формы прошедшего времени на -a ide, в ограни-
ченном количестве обнаруживается только в текстах газет «Вакыт» 
и «Кояш».

Форма на -jur ide

Рассматриваемая форма образуется путем сочетания формы 
настоящего времени на -jur, являющейся характерной особенностью 
огузских языков, и вспомогательного глагола ide ̒ былʼ. Употребление 
аналитической формы прошедшего времени на -jur ide характерно 
только для ряда текстов газеты «Борхане таракки», оформленных на 
огузо-турецком варианте старотатарского литературного языка. При 
этом, форма на -jur ide имеет крайне ограниченное распространение 
и не является ядерной формой их грамматической системы. Ее крайне 
низкая активность в текстах газет «Борхане таракки» и отсутствие 
в текстах газет «Вакыт» и «Кояш», главным образом, объясняется 
синонимичностью формы на -jur ide по отношению к аналитической 
форме прошедшего времени на -a ide, которая активно употребляется 
в текстах всех исследуемых нами газет.

На сегодняшний день форма на -jur ide не характерна для совре-
менного татарского литературного языка, а также ее диалектов. Для 
передачи соответствующих семантических значений, характерных 
для рассматриваемой формы используется форма на -а иде [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 122], которая в начале ХХ века и вытеснила 
из употребления в рамках старотатарского литературного языка огуз-
скую форму на -jur ide. Между тем, сегодня рассматриваемая форма 
активно функционирует лишь в турецком литературном языке [Сереб- 
ренников, Гаджиева, 1986, с. 181].

В текстах старотатарских письменных памятников функциониро-
вание формы на -jur ide зафиксировано лишь начиная со второй поло-
вины XIX века [Татар әдәби теле..., 2017, б. 535], когда она начинает 
употребляться в качестве элемента функционально-стилистической 
вариативности при передаче некоторых значений, характерных для 
формы прошедшего времени на -yr ide.
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Как отмечалось выше, в текстах газеты «Борхане таракки» форма 

на -jur ide обнаруживается крайне редко и функционирует только в 
третьем лице:

Единственное число Множественное число
1 л. н/о н/о
2 л. н/о н/о
3 л. _ -lar ide, -lardy 

Для реализации третьего лица единственного числа, в текстах 
не употребляется какого-либо специального грамматического показа-
теля. При этом, в зафиксированном нами примере рассматриваемая 
форма употреблена в усеченной форме, характерной для турецкого 
литературного языка [Кононов, 1956, с. 237], состоящей из показа-
теля времени на -jur и аффикса сказуемости прошедшего времени 
-dy, образованного от глагола ide ʻбылʼ в результате его усечения: Bu 
soŋ sӓnӓlӓrӓ qadӓr islam milӓtе, ӓksӓri rus gazetalarynda, baǧzy jen -
gel fikerlelӓrneŋ, wӓ ǧarzkarlarnyŋ, töhmӓt wӓ iqtiralaryna dučar uly
jurdy  («Б.т.», 1907, № 89, «Җәнаб Амосовка рәддия», статья) ʻДо 
последних времен в многочисленных русских газетах мусульманский 
народ подвергался клевете и противостоянию со стороны некоторых 
легкомысленных и разжигающих вражду людейʼ. 

Третье лицо множественного числа оформляется посредством 
аффикса -lar/-lӓr, который присоединяется к основному глаголу:  
…din islamija jöklӓtmӓdege böhtan wӓ iftiralary qaldyrmyjurlar ide 
(«Б.т.», 1907, № 89, «Җәнаб Амосовка рәддия», статья) ʻ...искореняли 
клевету и инсинуацию, которую не пропускала мусульманская 
религияʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газеты «Борхане 
таракки» также может быть оформлено посредством сочетания аф- 
фиксов -lardy, которое присоединяется к основному глаголу после 
показателя настоящего времени на -jur, где -lar является показателем 
числа, а -dy – аффикс сказуемости прошедшего времени, образованный 
от глагола ide ʻбылʼ в результате его усечения: …vatandašlarymyz rus-
lar da beze namus wӓ xisijӓt kebi mӓzijӓt insanijӓdan mӓxrüm Afriqa jam-
jamlary kebi tӓlӓqyj idijurlardy («Б.т.», 1907, № 89, «Җәнаб Амосовка 
рәддия», статья) ʻ...наши соотечественники, русские, тоже встречали 
нас, как африканские людоеды, лишенные таких человеческих 
качеств, как честь и чувствоʼ.
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Как видно из приведенных примеров, форма на -jur ide, как пра-

вило, обнаруживается в текстах, созданных на огузо-турецком вари-
анте старотатарского письменного литературного языка, где присут-
ствует определенная доля лексических и грамматических элементов, 
характерных для османско-турецкого литературного языка рассма-
триваемого периода.  

При этом, как показывают приведенные примеры, не смотря на то, 
что форма на -jur ide является грамматическим синонимом формы на 
-a ide, ввиду своего ограниченного распространения, она не характе-
ризуется полисемантичностью и выражает незаконченное, регулярно 
повторяющееся действие, либо употребляется при передаче того или 
иного действия либо состояния, как постоянного свойства предмета 
или лица в прошлом. 

Таким образом, наименее активно употребляемой в текстах татар-
ской периодической печати начала ХХ века аналитической формой 
прошедшего времени является показатель на -jur ide, характерный для 
турецкого литературного языка, который позиционируется в качестве 
грамматического синонима формы на -а иде и является элементом, 
подчеркивающим наличие функционально-стилистической вариатив- 
ности в старотатарском литературном языке рассматриваемого 
периода.

Форма на -ačaq ide

Еще одной аналитической формой прошедшего времени, полу-
чившей распространение в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» 
и «Кояш», является показатель на -ačaq ide. Данная форма образуется 
посредством сочетания причастия будущего времени на -ačaq и вспо-
могательного глагола ide ʻбылʼ. 

Стоит отметить, что форма на -ačaq ide употребительна в совре-
менном татарском литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, 
б. 132]. Кроме того, она в ограниченном количестве обнаруживается 
и в некоторых говорах среднего диалекта татарского языка, в част-
ности ее функционирование зафиксировано в заказанской, нагорной 
группах говоров, а также в говоре крещеных татар Нижнего Прика-
мья [Юсупов, 2004, с. 452]. За пределами грамматической системы 
современного татарского литературного языка и его диалектов форма 
на -ačaq ide обнаруживается в азербайджанском, крымско-татарском, 
гагаузском и кумыкском языках [Юсупов, 2004, с. 452], а в турецком 
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литературном языке рассматриваемая форма употребляется в усечен-
ной форме -aсaktı [Кононов, 1956, с. 241]. 

В целом, судя по отсутствию формы на -ačaq ide в текстах древ-
нетюркских письменных памятников и учитывая, что первые факты 
ее функционирования были зафиксированы в конце XIX века в теки-
стах, оформленных на старотатарском литературном языке [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 552], можно утверждать что рассматриваемая 
форма является одной из наиболее поздних аналитических показате-
лей темпоральности.

В текстах форма на -ačaq ide активно употребляется лишь в 
третьем лице обеих чисел:

Единственное число Множественное число
1 л. н/о -k
2 л. н/о н/о
3 л. _ -lar ide/-lӓr ide, idelӓr 

Для оформления третьего лица единственного числа употреб-
ление какого-либо специального грамматического показателя не 
наблюдается: Rusijӓ möselmanlarynyŋ idarӓ šӓrǧyjӓlӓre qyrǧyz- 
qazaq arasyndaǧy šikelle ber xӓlgӓ töšerelӓčӓk ide («Б.т.», 1911, 
№ 139, «Газеталардан», обзор периодической печати) ʻДуховное 
управление российских мусульман должно была принять такое 
же положение, как и у киргизов и казаховʼ; Kičӓ kič… kinematograf 
tijatrynyŋ zalynda Peterburg sajlaučylarynyŋ sӓjӓsi cyjynlary bulačaq 
ide («В.», 1909, № 535, «Юк-бар», очерк) ʻВчера вечером... в зале 
кинематографического театра должно было состояться политическое 
собрание Петербургских избирателейʼ; Bu jyl Xӓlimӓ abystajnyŋ 
zur uǧly Sabir saldatqa qaralačaq ide («К.», 1914, № 321, «Хәлимә 
абыстай», художественное повествование) ʻВ этом году старший сын 
Халимы абыстая, Сабир, должен был пройти осмотр для призыва в 
армиюʼ.

Для реализации третьего лица множественного числа наблю-
дается употребление показателя числа -lar/-lӓr, который, как правило, 
присоединяется к основному глаголу: …Istanbul Jaurupa dӓülӓt-
lӓrendӓn qajsysynyŋ maly ulsa ulačaq ide, fӓqat töreklӓr andan ükčӓ 
kütӓrӓčӓklӓr ide («Б.т.», 1907, № 79, «Сәяси хәлләр», статья)  
ʻ...Стамбул в любом случае должен был перейти в состав одного из 
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европейских государств, но турки должны были оттуда уходитьʼ; 
Ӓlbӓtӓ, rus sajlaučylar bundan istifadӓ iteb, mӓzkür častlardaǧy mösel-
manlardan Šӓhӓr dumasyna hič ber keše ütkӓrmӓjӓčӓklӓr ide («К.», 
1915, № 613, «1909 дан 1913 нче елга кадәр Шәһәр думасы ниләр 
эшләде?», отчет) ʻКонечно, русские избиратели, пользуясь этим, не 
должны были пропускать в Городскую думу ни одного мусульманина 
из вышеупомянутых частейʼ.

Между тем, в текстах газеты «Вакыт» при оформлении третьего 
лица множественного числа аффикс -lar/-lӓr может присоединяться 
не к основному глаголу, а к вспомогательному глаголу ide: Bu pra-
vilalar, möselmanlar arasynda uqu ešen ber tӓrtibkӓ salyr öčen ӓslax 
ulačaq idelӓr («В.», 1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның нотыгы», 
отчет) ʻЭти правила должны были лучше подойти для упорядочения 
процесса преподавания среди мусульманʼ.

Кроме того, нами зафиксировано употребление формы на -ačaq 
ide в первом лице множественного числа, которое реализуется 
посредством употребления аффикса лица -k, который присоединя-
ется строго к вспомогательному глаголу: Ničön bu kebi fajdaly ǧyjlem-
lӓrne üǧrӓtüdӓn mӓxrüm wӓ ni waqyta qadӓr mӓxrüm qalačaq idek?!...” 
(«В.», 1909, № 488, «Мөселман мәктәбендә музыка дәресләре», обзор 
периодической печати) ʻПочему мы должны были быть лишены и 
до каких пор мы должны были быть лишены изучения такого рода 
полезных дисциплин?!..»ʼ.

В текстах газет рассматриваемая форма употребляется для выра-
жения того или иного будущего категорического действия, перене-
сенного в план прошлого: ...xӓzerge awyr xӓllӓremezdӓn qotylmaq, fӓqat 
ošbu Ǧ. duma vasitasy ilӓ ulačaq ide («Б.т.», 1907, № 75, «Хаҗитархан 
февраль 21», статья) ʻ...избавление от нынешней тяжелой ситуации 
должно было наступить только при участии этой Г. думыʼ; Ispanija 
“saf xristijan” mӓmlӓkӓte bulačaq ide («В.», 1910, № 645, «Испания 
вә руханилар», статья) ʻИспания должна была стать «чисто хри-
стианским» государствомʼ; Küb digӓndӓ, šӓhӓr dumasynda alty-jede 
möselman glasnyj bulačaq ide («К.», 1915, № 613, «1909 дан 1913 нче 
елга кадәр Шәһәр думасы ниләр эшләде?», отчет) ̒ Максимум в Город-
ской думе шесть-семь мусульман должны были стать гласнымиʼ.

Как видно из примеров, действие, выраженное посредством 
формы на -ačaq ide, имеет отношение к определенному моменту 
в прошлом, но никак не к моменту повествования.
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Учитывая, что в текстах газет не зафиксировано функциониро-

вание формы на -yr ide в функции аналитической формы прошед-
шего времени, все задачи, связанные с выражением будущего кате-
горического действия, перенесенного в план прошлого выполняются 
посредством употребления ее грамматического синонима – формы 
на -ačaq ide. Следовательно, данная форма для текстов исследуемых 
нами газет является системообразующей, однако, несмотря на это, ее 
функционирование в преобладающем большинстве случаев зафикси-
ровано в третьем лице обеих чисел.

Настоящее время

Семантическим ядром форм настоящего времени в текстах газет 
является обозначение действия, контактирующего с моментом речи. 
Однако, как и в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 118], формы настоящего времени в текстах 
газет, в зависимости от конкретного контекста, могут выражать дей-
ствия, отнесенные к определенному периоду в прошлом или будущем.  

Настоящее время изъявительного наклонения в текстах исследу-
емых нами газет, помимо формы на -а, характерной для современ-
ного состояния татарского литературного языка [Татар граммати-
касы, 2016, б. 116], представлено синтетическими формами на -jur и 
на -maqda(dyr), активных в турецком литературном языке [Кононов, 
1956, с. 223, 229]. При этом, указанные формы в текстах каждой из 
исследуемых нами газет имеют разную степень распространения, 
а их функционирование или отсутствие с одной стороны обуслов-
лено жанровыми условиями конкретных текстов, а с другой – явля-
ется дифференциальным признаком функционально-стилистической 
вариативности языка газетных текстов.  

Форма на а

Форма настоящего времени изъявительного наклонения на -а эти-
мологически восходит к пратюркскому состоянию [Сравнит.-истор. 
грам., 1988, с. 410]  и в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш», также, как и в современном татарском литературном языке 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 116], образуется от деепричастной 
основы на -a, -ӓ, -j, которая осложняется аффиксами лица. При этом, 
в случаях, когда настоящее время на -а образуется от глаголов, окан-
чивающихся на гласный, возникает дифтонг -aj/-ӓj, который подвер-
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гается сужению и переходит в -yj/-i (qara ʻсмотриʼ – qaryjm, qaryjmyn 
ʻсмотрюʼ, ešlӓ ʻработайʼ – ešlisez, ešliseŋez ʻработаетеʼ).

Большинство современных тюркских языков также характе-
ризуется употреблением рассматриваемой формы для выражения 
настоящего времени. Так, форма на -а при выражении настояще-
го-неотносительного времени активна в северо-восточных языках, 
за исключением тофаларского и сарыг-югурского языков, а также в 
юго-восточных языках, за исключением саларского языка и во всех 
кыпчакских языках [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 409]. При этом, 
она не характерна для современных огузских языков, что определя-
ется в качестве их классификационной особенности, но обнаружива-
ется в турецких и азербайджанских письменных памятниках, относя-
щихся к эпохе средневековья [Грунина, 1966, с. 78-91].       

Помимо современного татарского литературного языка, форма на 
-а обнаруживается и во всех ее диалектах. Так, в мишарском и в пре-
обладающем большинстве говоров среднего диалекта рассматривае-
мая форма определяется в качестве единственной формы настоящего 
времени [Юсупов, 2004, с. 294]. 

Форма на -а одинаково активно функционирует в текстах всех 
исследуемых нами газет и определяется в качестве ядерного грамма-
тического элемента языка татарской периодической печати начала ХХ 
века. При этом, употребление рассматриваемой формы, в частности 
в случаях осложнения аффиксами лица, имеет неодинаковое распро-
странение и приводит к ее неравномерному употреблению в рамках 
текстов, относящихся к определенным жанрам. Этому способствует 
и тот факт, что одним из характерных условий употребления насто-
ящего времени является наличие в тексте диалогической структуры.

Как видно из приведенной ниже таблицы, в текстах газет «Бор-
хане таракки», «Вакыт» и «Кояш» для оформления категории лица 
наблюдается параллельное употребление как элементов, относящихся 
к традиционной языковой норме, так и грамматических показателей, 
характерных для разговорной речи татарского языка начала ХХ века:  

Единственное число Множественное число
1 л. -myn/-men, -m -myz/-mez, -byz/-bez
2 л. -syŋ/-seŋ -syz/-sez, -syŋyz/-seŋez
3 л. _, -dyr/-der -lar/-lӓr
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Для реализации первого лица единственного числа настоящего 

времени на -а в текстах исследуемых нами газет, как правило, упо-
требляется полный вариант грамматического показателя -myn/-men, 
который определяется в качестве элемента традиционной языковой 
нормы: Bu sülӓdegemӓ misal ularaq šuny göstӓrӓ belӓmen ki («Б.т.», 
1906, № 36, «Дәрел Әдәптә сөйләнгән нотык», отчет) ʻВ качестве 
примера к вышесказанному могу указать следующееʼ; “Jaxšy, min 
kürgӓzgӓn mӓslӓxӓtkӓ binaӓn eš qylyrǧa razyj bulsaŋyz min kitü fikeremdӓn 
qajtamyn” digӓn («В.», 1912, № 921, «“Айлә” вилаяте вакыйгалары», 
статья) ʻОн сказал: «Хорошо, если вы будете согласны что-либо 
предпринять ради пользы, которую я обозначил, я отказываюсь от 
идеи уехать»ʼ; “Min sezneŋ aldyŋyzda ǧajeblemen hӓm watanym öčen 
šundyj kešene qotqara aluwym belӓn üzemne bӓxetle sanyjmyn” digӓn 
(«К.», 1914, № 377, «Хариҗи хәбәрләр», статья) ʻОн сказал: «Я вино-
ват перед вами и считаю себя счастливым из-за того, что смог спасти 
для своей родины такого человека»ʼ.

На сегодняшний день для современного состояния татарского 
литературного языка такое оформление показателя первого лица 
единственного числа формы настоящего времени на -а не характерно 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 116]. Полный вариант аффикса встре-
чается, как правило, только в поэтических текстах.

Параллельно с полным вариантом аффикса первого лица един-
ственного числа в текстах газет активно функционирует и его усечен-
ная форма -m, характерная для современного состояния татарского 
литературного языка: Ošbu mӓktübemne gazetaŋyza dӓrc itmӓkeŋeze 
ütenӓm («Б.т.», 1907, № 74, письмо) ʻПрошу опубликовать это письмо 
в вашей газетеʼ; Menӓ min xӓzer sineŋ ӓnkӓŋ bulam  («В.», 1915, № 700, 
«Гөлчәһрә», художественное повествование) ̒ Вот теперь я буду твоей 
мамойʼ; Üz bašymyzǧa ǧyna eš kürüneŋ hičber kirӓgen tabmyjm, xӓta 
zararly ber eš dib ujlyjm  («К.», 1914, № 485, «Авылларда зур ихтыяҗ 
вә аларга ярдәм», статья) ʻЯ абсолютно не нахожу необходимости в 
одиночной работе, более того, я считаю эту работу губительнойʼ.

Оба этих варианта одинаково активно функционируют во всех 
исследуемых нами текстах. Подобная ситуация также наблюдается 
и в текстах произведений татарской литературы конца XIX – начала 
XX вв., где параллельно функционируют полная и усеченная формы 
показателей первого лица единственного числа [Татар әдәби теле..., 
2017, б. 489]. Следует отметить, что на сегодняшний день, в отли-
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чие от татарского литературного языка, в его диалектах, также, как и 
в исследуемых нами текстах, активны как усеченный, так и полный 
вариант рассматриваемого грамматического показателя [Юсупов, 
2004, с. 294]. 

Для образования формы первого лица множественного числа 
в текстах исследуемых нами газет употребляется аффикс лица -myz/ 
-mez. Данный аффикс определяется как элемент общетюркской тра-
диционной языковой нормы и также активно употребляется в тек-
стах литературных произведений, созданных в конце XIX – начале 
XX вв. на старотатарском литературном языке [Бәширова, 2008, б. 
174]. Распространение данной формы имеет одинаковый уровень в 
текстах всех исследуемых нами газет: Niöčen uqu waqytlarynda iske 
mӓdrӓsӓ počmaqlarynda keše aldarǧa ügrӓteb jatamyz? («Б.т.», 1906, 
№ 31, «Ислах хакында», статья) ʻПочему это мы во время занятий в 
углах старых медресе обучаем жульничеству?ʼ; Böten Törkestan ölkӓ-
senӓ bary 253 meŋ sum birelügӓ dӓ Dumanyŋ diqatene cӓleb iteb kitüne 
wazyjfamyz dib belӓmez («В.», 1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның 
нотыгы», отчет) ̒ Мы считаем своей обязанностью обратить внимание 
Думы и на то, что на всю Туркестанскую область выделено всего 
лишь 253 тысячи рублейʼ; Šunyŋ öčen bez xamanda bu mӓsӓlӓdӓ mösel-
manlarnyŋ taǧyn da cidirӓk ictihadlar kürsӓtülӓrenӓ yšanamyz («К.», 
1914, № 331, «Тасыфлы хәл», статья) ʻПоэтому мы до сих пор верим, 
что мусульмане в этом вопросе проявят еще большее усердиеʼ.

При этом, в текстах газеты «Кояш» для оформления первого 
лица множественного числа настоящего времени на -а наряду  
с традиционным для рассматриваемого периода аффиксом лица -myz/ 
-mez зафиксировано употребление его варианта -byz/-bez, характерного 
для разговорной речи: Dörest, qarolnyŋ bu süzlӓrenӓ muafӓqat itüčelӓr 
bulyr, lӓkin bez baǧzy urynlaryna iǧtiraz itӓbez («К.», 1915, № 858, 
«Юнан короле Константин», обзор периодической печати) ʻПонятно, 
будут те, которые согласятся с этими словами короля, но мы не 
согласны с некоторыми пунктамиʼ.

В отличие от газеты «Кояш», в текстах газеты «Вакыт» раз-
говорный вариант аффикса первого лица множественного числа 
-byz/-bez, как правило, не обнаруживается. Исключением является 
стихотворение Г. Тукая, опубликованное в одном из номеров газеты: 
Sin synasyŋ, min ülӓmen – ajrylabyz axrysy!… («В.», 1910, № 700, 
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«Өзелгән өмет», художественное повествование) ʻТы ломаешься, а я 
гибну – похоже мы расстаемсяʼ.

Несмотря на то, что на начальном этапе своего творчества, в том 
числе и под влиянием турецкой литературы [Мубаракшина, 2017, с. 
35], произведения Г. Тукая характеризовались наличием немалого 
количества огузо-турецких элементов [Валитова, 1966, с. 19], часть 
которых определялась как элементы традиционной языковой нормы, 
а часть была характерна для османско-турецкого языка рассматрива-
емого периода, он является одним из тех, кто был сторонником соз-
дания нового татарского литературного языка, основанного на разго-
ворной речи.

Разговорный вариант -byz/-bez, который в рамках современного 
татарского литературного языка функционирует в качестве языковой 
нормы [Татар грамматикасы, 2016, б. 116], в газете «Кояш» наибо-
лее регулярно обнаруживается в текстах с диалогической структурой 
или непосредственно в интервью, относящегося к информационным 
жанрам, где изначально созданы все условия для функционирования 
языковых элементов, характерных для разговорной речи. Учитывая, 
что текст интервью основывается на устной диалогической речи, 
созданной между интервьюером и интервьюируемым лицом, то его 
характерными особенностями становятся общий высокий эмоцио-
нально-экспрессивный уровень текста, вопросно-ответные конструк-
ции, лексические, грамматические и синтаксические особенности, 
характерные для разговорной речи и т.д. Следовательно, наряду 
с языком части литературных произведений [Бәширова, 2008, б. 174], 
созданных на старотатарском литературном языке рассматриваемого 
периода, язык татарской периодической печати в межреволюционный 
период 1905-1917 гг., становится той платформой, на основе которой 
происходит универсализация языка и постепенное вытеснение тра-
диционных языковых элементов с последующим переходом к более 
поздним языковым нормам, близким для широких масс населения.

Второе лицо единственного числа в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» имеет ограниченное распростране-
ние. Как и в современном татарском литературном языке, данная 
форма оформляется посредством показателей лица -syŋ/-seŋ: Bez – ni 
qaǧidӓ bujynča atasyŋ? didek («Б.т.», 1906, № 28, «Тайный циркуляр», 
письмо) ʻМы сказали, по какому закону ты будешь стрелятьʼ; Menӓ 
nindi jaxšy qyz buldyŋ, Ǧajd kön jyǧlarǧa jaramaǧanlyqny belmiseŋ axry! 
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(«В.», 1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) 
ʻВот какой хорошей девочкой стала, ты похоже не знаешь, что в Гает 
нельзя плакать!ʼ; Sin ni ujlyjsyŋ, Kӓrlӓ? («К.», 1913, № 50, «Зәки хәл-
фәң нишләтте!!», фельетон) ʻА ты что думаешь, Кэрлэ?ʼ.

В текстах газеты «Вакыт» было зафиксировано оформление вто-
рого лица единственного числа посредством аффикса -syn/-sen, кото-
рый в данной функции является характерной особенностью турецкого 
литературного языка [Кононов, 1956, с. 226]: Sin dӓ üzeŋne keše ara -
syna sanyjsyn! Ojatsyz! Közgegӓ ber dӓ qaramyjsyn axry? («В.», 1910, 
№ 645, «Ике яхшы», художественное повествование) ʻИ ты себя счи-
таешь человеком? Бессовестный! Ты наверное вообще не смотришь 
в зеркало?ʼ. 

Сегодня подобное оформление второго лица единственного числа 
настоящего времени на -а обнаруживается и в диалектах татарского 
языка, где определяется в качестве архаичной формы. Так, аффикс 
-syn/-sen в рассматриваемой функции зафиксирован в цокающих гово-
рах мишарского диалекта, а также в говорах крещеных татар Заказа-
нья и Нижнего Прикамья среднего диалекта [Юсупов, 2004, с. 298].

Оформление второго лица множественного числа настоящего 
времени на -а в текстах газет, как правило, реализуется при помощи 
аффикса лица -syz/-sez, в настоящее время функционирующего 
в рамках современного татарского литературного языка: …šul eš artyn-
dan xezmӓtlӓreŋezne tašlab böten ixlasyŋyz ilӓ sez jörisez («Б.т.», 1906, 
№ 33, «Тайный циркуляр», письмо) ʻ...этим делом, забрасывая свои 
дела, от чистого сердца занимаетесь выʼ; Sez bit baryber šul uǧrylardan 
sanalasyz («В.», 1913, № 1216, «Газета каракларына», письмо) ʻВы 
ведь все равно считаетесь ворамиʼ; …kilӓčӓkdӓ hӓr mӓsӓlӓdӓ ber iti-
faqda bulyb möǧamӓlӓ itüweŋezgӓ niček iteb yšanasyz? («К.», 1913, 
№ 26, «Дума члены Әхтәмов берлә ултырышу», интервью) ʻКак вы 
верите в свою дальнейшую единогласную деятельность в каждом 
вопросе?ʼ.

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» параллельно 
аффиксу лица -syz/-sez обнаруживается активное употребление и его 
варианта -syŋyz/-seŋez, специфичного для огузских языков [Срав-
нит.-истор. грам., 1988, с. 394], а также в ином фонетическом варианте 
функционирующего в современном башкирском литературном языке 
[Грамм. совр. башк…, 1981, с. 279]: …sez Rusijӓdӓ torasyŋyzmy? Sez 
rus ministrymy jӓki fransuznyqymy? («Б.т.», 1906, № 30, художествен-
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ное повествование) ʻ...вы живете в России? Вы русский министр или 
французский?ʼ; Cӓmӓǧat kemlӓrne qandidatlyqǧa kürsӓtӓseŋez? («В.», 
1909, № 426, «Сайладылар!» фельетон) ʻТоварищи, кого укажете в 
качестве кандидата?ʼ. 

Для современного татарского литературного языка употребле-
ние такого варианта аффикса второго лица множественного числа не 
характерно, однако его функционирование в чуть ином фонетическом 
варианте зафиксировано в некоторых его диалектах, в частности в 
барабинском диалекте, а также в тарском говоре тоболо-иртышского 
диалекта [Юсупов, 2004, с. 300; Атлас тат. нар. гов., 2015, с. 316].

Третье лицо единственного числа настоящего времени на 
-а в текстах исследуемых нами газет, также, как и в преобладаю-
щем большинстве тюркских языков, в частности в современном 
татарском литературном языке, не имеет специальных показателей: 
Pravitelstvanyŋ palitsijany totuwy küpmegӓ töšӓ? («Б.т.», 1906, № 28, 
«Русия хәбәрләре», заметка) ̒ Во сколько обходится государству содер-
жание полиции?ʼ; Menӓ mony uq “Qoloqol” gazetasy niček ideb jaza  
(«В.», 1909, № 486, «Пермь мөселманлары», обзор периодической 
печати) ʻВот как пишет об этом же газета «Колокол»ʼ; Menӓ bu 
mӓsӓlӓlӓr bezne abdyrata («К.», 1915, № 656, «Мөселман матбугатына 
икенче һөҗүм», статья) ʻВот эти вопросы тревожат насʼ.

В текстах газет при оформлении формы третьего лица единст-
венного числа, в отличие от современного состояния татарского 
литературного языка, наблюдается регулярное употребление аффикса 
-dyr/-der, который этимологически восходит к вспомогательному гла-
голу torur ̒ стоятьʼ, ̒ бытьʼ. В текстах газет основным значением, кото-
рое передается посредством данного аффикса, является констатация 
безотносительных к моменту речи обычных действий: Bu kešelӓr 
arasynda adӓm üterü bik jaxšy wӓ maqtauly eš sanaladyr («Б.т.», 1906, 
№ 42, «Шулай кирәкме?», статья) ʻСреди этих людей убийство счи-
тается очень хорошим и почетным поступкомʼ; Bu ešne üzeneŋ Fran-
sijӓgӓ kitüwenӓ qadӓr tӓmam itӓrgӓ bulǧanlyǧyn xӓbӓr birӓder («В.», 
1912, № 1015, «Бәхетсез мәмләкәтнең бәхетсез солтаны», статья) ʻОн 
сообщает о своей намеренности закончить это дело до своего отъезда 
во Франциюʼ; …firqalӓrneŋ bašbašdaqlyq čyqaryrlyq xӓrӓkӓtlӓrenӓ jul 
qaldyrmasqa telider («К.», 1917, № 1130, «Оешкан демократиябез», 
статья) ʻ...желает пресечь пути для действий партий, способных 
создать произволʼ.
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Параллельное употребление двух вариантов оформления третьего 

лица единственного числа характерно и для литературных произведе-
ний, оформленных в конце XIX – начале XX вв. на старотатарском 
литературном языке [Татар әдәби теле..., 2017, б. 575]. Между тем, 
как было отмечено выше, употребление аффикса -dyr/-der не харак-
терно для современного татарского литературного языка. При этом, 
рассматриваемый показатель определяется в качестве специфической 
особенности мишарского диалекта, противопоставляющего его дру-
гим диалектам и литературному языку [Юсупов, 2004, с. 301]. 

Третье лицо множественного числа в текстах газет, как и в совре-
менном татарском литературном языке, оформляется при помощи 
аффикса множественного числа -lar/-lӓr. При этом, в данном случае 
он указывает не на лицо, а на согласование в числе [Исслед. по срав. 
грам., 1956, с. 265]: Josyf Akčurin cӓnӓblӓreneŋ Semberdӓ aristawajt 
itelgӓnlegen Reč gazetasyna telegram berlӓn xӓbӓr itӓlӓr («Б.т.», 1906, 
№ 51, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻО факте ареста в Симбирске 
товарища Йусуфа Акчурина сообщают в газету «Речь» телеграммойʼ; 
Böten xalyq ajaqǧa basyb doǧa qylalar hӓm qyčqyryb tӓqbir ӓjtӓlӓr («В.», 
1917, № 2263, «Өч съездның берләшкән мәҗлесе хакында тәфсилат», 
отчет) ʻВсе, встав на ноги, молятся и возвеличивают Богаʼ; Bu aqča-
dan kübrӓk fajdalanučylar baqaleja, jӓšelčӓ, tӓmӓke belӓn satu itüče 
greklardyr hӓm qahwӓ xanӓlӓr totučylar da küb fajda itӓlӓr («К.», 1915, 
№ 799, «Искәндәриядән», обзор периодической печати) ʻТе, кто 
больше пользуются этими деньгами – греки, торгующие бакалеей, 
овощами, табаком, также пользу получают хозяева кофеенʼ.

Отрицательная форма настоящего времени на -а в текстах газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» образуется при помощи 
отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая, подвергаясь сужению, 
переходит в   -myj/-mi: Xökemӓt bunlarny tizrӓk tikšertsen čönki bez öste-
mezgӓ jöklӓngӓn niǧmӓtlӓrne köl itӓrgӓ telӓmimez («Б.т.», 1911, № 139, 
«Газеталардан», обзор периодической печати) ʻПусть государство 
разберется с этим побыстрее, потому что мы не хотим потерять 
доставшееся нам благополучиеʼ; Anyŋ rӓsmi cӓhӓtdӓn Törkijӓgӓ mӓr-
but sanaluwy inglizlӓr öčen hičber zarar tidermi  («В.», 1915, № 1737, 
«Мисырда үзгәрешләр булырмы?», статья) ̒ Тот факт, что официально 
он привязан к Турции не приносит никакого вреда англичанамʼ; 
Lӓkin mӓcles anyŋ notyǧyndan ešneŋ asyl sӓbӓben aŋlamyj («К.», 1918, 
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№ 1242, «Самара фронты», репортаж) ʻОднако собрание не понимает 
основной смысл его выступленияʼ.

В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» обнаруживается 
менее распространенная отрицательная форма настоящего времени 
на -а, оформленная посредством фонетического варианта отрицатель-
ной частицы с широким гласным -maj/-mӓj: Xalyqnyŋ… jözlӓrene üze-
mezgӓ dündermӓk maqsady berlӓ süz söjlӓmӓjmez («Б.т.», 1906, № 37, 
«Мөгаллимлектә мәсләгемез яхүд мөгаллимләргә нәмунә», статья) 
ʻМы не говорим с целью повернуть к нам лицо народа...ʼ; Rusijӓ, ǧas-
kӓr hӓm aqča cӓhӓtendӓn quwӓtle bulǧan Fransijӓ cömhürijӓteneŋ östke 
qyjӓfӓtenӓ qaramaj («В.», 1909, № 480, «Хөкүмәтләр күрешүе», статья) 
ʻРоссия не смотрит на внешнее состояние Французской Республики, 
которая сильна с точки зрения армии и денегʼ.

Значения настоящего времени на -а в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» обнаруживают определенное сходство 
со значениями данной формы в современном состоянии татарского 
литературного языка. Так, основным грамматическим значением рас- 
сматриваемой формы в текстах исследуемых нами газет является 
выражение имеющегося действия в рамках настоящего: Bu taraflarda 
Dumaǧa sajlau digӓn nӓrsӓne išetkӓnemez juq sajlau ešlӓre bӓlki üteb 
dӓ kitkӓnder belmimez («Б.т.», 1906, № 56, письмо) ʻВ этих краях мы 
не слышали о выборах в Думу, может быть выборы уже прошли, не 
знаемʼ.

Характерным условием употребления настоящего времени на 
-а для выражения действия, протекающего одновременно с момен-
том речи, является диалогическая или прямая речь: – Mondan soŋ 
minem janymda jörmӓweŋne telim.. dide dӓ kӓmal ǧazamӓt belӓn utyrǧan 
jerendӓn tordy («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», художественное пове-
ствование) ʻ– Я желаю, чтобы впредь ты не находился рядом со мной, 
– сказала она и с совершенным величием встала со своего местаʼ; Ul 
ӓjtӓ: “Min kamisijӓdӓ ӓǧza buldyǧym öčen buŋarǧa bik ӓhӓmijӓt birӓm” 
(«К.», 1913, № 259, «Петербург мәктүпләре», очерк) ̒ Он говорит: «По 
причине того, что я являюсь членом комиссии, уделяю большое вни-
мание этому»ʼ.

Рассматриваемая форма в текстах газет может функционировать и 
вне диалогической речи. Часто данная форма употребляется в текстах 
при повествовании о тех или иных событиях, либо описании какого- 
либо пейзажа, что придает авторскому повествованию актуальный 
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характер. При этом, нередко значение актуального времени в тек-
сте подчеркивается посредством конкретизирующих, обстоятель-
ственных слов xӓzer, xӓzerendӓ, šimdi, šimdidӓ, šu an ʻсейчасʼ и т.д.: 
Bu partijӓneŋ zurraq kešelӓre bu ešneŋ xata bulǧanlyqyny söjlӓsӓlӓr 
dӓ xӓzerendӓ arestawajt itelgӓnlӓr törlese törle törmӓlӓrdӓ jatalar 
(«Б.т.», 1906, № 31, «Вәгазь әйтүчеләр», заметка) ʻБолее авторитет-
ные представители этой партии, несмотря на то, что подчеркивают 
ошибочность данного решения, на данный момент арестованы и 
все пребывают в разных тюрьмахʼ; Menӓ šularny küzdӓ totyb gaskӓ-
remez bu rajonlarda došmanǧa bik nyq qaršy toralar wӓ hič ber adymny 
suǧyšsyz birmilӓr («В.», 1915, № 1842, «Сугышның барышы», статья) 
ʻУчитывая это, в данном районе наша армия жестко противостоит 
врагу и ни на шаг не отступают без сраженияʼ; Vystavkanyŋ böten 
bilӓgӓn cire kartada öč qyjtǧaǧa ajryla («К.», 1913, № 161, «Петербург 
мәктүпләре», очерк) ʻВся территория выставки на карте разделяется 
на три частиʼ. 

Семантический потенциал настоящего времени на -а, активно 
функционирующего в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш», кроме фокусирования на обозначении действия, происходя-
щего в момент речи, в рамках того или иного контекста может при-
обретать и значения иного характера. Так, в текстах обнаруживается 
употребление рассматриваемой формы в контекстуальных значениях. 

Контекстуальное значение настоящего времени на -а заключа-
ется в выражении настоящего расширенного времени. Так, рассма-
триваемая форма в текстах газет, передавая значение расширенного 
времени, может обозначать то или иное обычное, регулярно повто-
ряющееся действие: Alar šunda ečӓlӓr, iserӓlӓr, andan soŋ irtӓgӓsen 
irtük šul eškӓ kerešӓlӓr («Б.т.», 1906, № 34, «Шулай кирәкме?», статья) 
ʻОни там пьют, пьянеют, после этого на следующий день рано утром 
берутся за эту работуʼ.

Посредством рассматриваемой формы также происходит выраже-
ние бесспорных фактов, не нуждающихся в дополнительном доказа-
тельстве. Выражаемые в данном случае действия, как правило, при-
обретают вневременной оттенок и употребляются в текстах правил, 
поговорок, афоризмов и т.д.: Zakaz jazǧanda ütenӓmez sumyna 25 tijen 
zadatka birüeŋezne. Zadatkasyz zakaz birelmi («В.», 1913, № 1178, объ-
явление) ʻПри подаче заказа просим оставлять задаток в 25 копеек на 
рубль. Без задатка заказы не принимаютсяʼ.
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В текстах газет рассматриваемая форма настоящего времени регу-

лярно употребляется для передачи действия, выражающего постоян-
ный признак того или иного лица либо предмета: ӓlbӓtӓ, möstӓqyjl 
bjurokratija idarӓse dӓ nizamsyz tora almyj («К.», 1916, № 970, «Дәүләт 
думасы», статья) ʻКонечно, самостоятельная бюрократия не может 
существовать без правилʼ.

Настоящее время на -а в текстах также может выражать ставшее 
нормой общепринятое действие: Azyq nӓrsӓlӓren diŋgez arqyly ala 
torǧan ataǧa utyrǧan ber dӓülӓt suǧyšqa qatyšsa, došman bu dӓülӓtkӓ azyq 
kilüwen tuqtatuny üzeneŋ wazyjfasy sanyj («К.», 1917, № 1086, «Германия 
баш вәзиренең нотыгы», отчет) ʻЕсли какое-либо государство, 
расположенное на острове и получающее продукты питания по морю, 
ввязывается в войну, враг считает своей обязанностью остановить 
доставку продуктов этому государствуʼ.

Кроме того, одним из контекстуальных значений настоящего 
времени является выражение переносных значений. Так, настоящее 
время на -а в текстах исследуемых нами газет выражает то или иное 
действие, следующее, непосредственно, за моментом речи. При этом, 
такие предложения, как правило, характеризуются наличием глаго-
лов движения: Bӓs nišlӓjӓlem, bu bičara qardӓšlӓremeze küz aldymyzda 
ačdan ütereb cӓnab Xaq xӓzrӓtӓ nӓ jöz ilӓ varamyz («Б.т.», 1906, № 56, 
«Хәлемезә тасыф», статья) ʻИтак, что нам делать, как мы предстанем 
перед Всевышним, позволив перед своими глазами умереть с голоду 
нашим братьям?ʼ.

Характерной особенностью предложения, где настоящее время 
на -а выражает какое-либо действие, следующее, непосредственно, 
за моментом речи, является наличие в нем условного оборота, во вто-
рой части которого и зафиксировано функционирование формы на -а: 
Inde bašqa milӓtlӓrgӓ qaraǧanda bezneŋ xacӓtlӓremez küb bulsa bezlӓrgӓ 
alardan artyq tyryšmaq, čalyšmaq lazem buladyr («Б.т.», 1906, № 28, 
«Яңа мөхәррирдән», статья) ʻЕсли уж по сравнению с другими наро-
дами наши потребности будут выше, то нам нужно будет стараться, 
работать больше нихʼ.

Форма настоящего времени на -а в текстах газет также может упо-
требляться в сочетании с модальными словами и частицами. Такие 
сочетания в текстах газет употребляются, как правило, для выраже-
ния значения предположения, сомнения и т.д., основанного на лич-
ных наблюдениях повествующего лица: Menӓ nindi jaxšy qyz buldyŋ, 
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Ǧajd kön jyǧlarǧa jaramaǧanlyqny belmiseŋ axry! («В.», 1910, № 700, 
«Гөлчәһрә», художественное повествование) ʻВот какой хорошей 
девочкой стала, ты похоже не знаешь, что в Гает нельзя плакать!ʼ.

При этом, сочетание формы настоящего времени на -а и модаль-
ных слов может выражать значения предположения и сомнения, кото-
рые передаются повествующим лицом со слов третьих лиц: Laxvitskij 
öjӓzendӓ tülӓnmӓgӓn zemskij aqčalar 36000 rublӓgӓ jetešӓ ikӓn («Б.т.», 
1906, № 30, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻГоворят, в Лохвицком уезде 
неоплаченные земские деньги достигают 36 000 рублейʼ.

Редко в текстах исследуемых нами газет форма настоящего 
времени на -а в рамках конкретного контекста может употребляться 
для обозначения действия, имевшего место в прошлом. Так, 
в приведенном ниже примере на прошедшее время указывает глагол 
в первом предложении, а также слово mӓrxüm ̒ покойныйʼ: Lӓkin Tuqaj 
mӓrxüm bu dönjadan üz quly belӓn üzen qotqaruǧa xӓlӓf ide. Ul, šulaj 
uq kitabynda “Qatyl nӓfӓskӓ” sӓrlӓüxӓle mӓqalӓsendӓ menӓ ni ӓjtӓ:… 
(«К.», 1914, № 377, «Габдулла мәрхүм Тукай хакында хосусый ядкәр», 
статья) ʻОднако покойный Тукай стремился сам себя спасти от этого 
мира. Также, вот что он говорит в своей книге в статье с заголовком 
«Присоединяйся к дыханию»:...ʼ.

В целом, если обратить внимание на употребление настоящего 
времени на -а в текстах старотатарских письменных памятниках, то 
его функционирование, с разной степенью распространения и парал-
лельно с другими формами, употребляемыми для выражения дей-
ствия, совершаемого в рамках настоящего, зафиксировано начиная 
с XIII века [Татар әдәби теле..., 2017, б. 96, 172, 231, 272, 560]. В каче-
стве показателя функционально-стилистической вариативности такое 
параллельное с другими формами употребление настоящего времени 
на -а продолжается вплоть до 20-х годов ХХ века. Как показывают 
тексты исследуемых нами газет, начиная с межреволюционного пе- 
риода 1905–1917 гг., настоящее время на -а в текстах татароязыч-
ных письменных памятников постепенно вытесняет другие формы, 
и к современному периоду существования татарского литературного 
языка становится единственной формой [Татар грамматикасы, 2016, 
б. 116], функционирующей для выражения действия в настоящем.

Как видно из приведенного фактического материала, в текстах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» наиболее распростра-
нена форма настоящего времени на -а, осложненная аффиксами 
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третьего лица единственного и множественного числа. Эти формы 
активны при передаче какого-либо действия во всех жанровых груп-
пах. В частности, как показали приведенные нами примеры, авторы 
текстов активно используют рассматриваемые формы для передачи 
постоянного безотносительного к моменту речи действия, для выра-
жения динамического характера описываемых событий, либо для 
актуализации настоящего времени с целью погрузить читателя в эпи-
центр событий в таких жанрах, как статья, корреспонденция, рецен-
зия, репортаж, отчет, относящихся к информационным и аналитиче-
ским жанрам.

Форма настоящего времени на -а, осложненная грамматическим 
показателем первого лица единственного числа активно обнаружи-
вается в текстах, где наблюдается повествование от первого лица. 
Как правило, это тексты писем, отчетов, интервью, очерков, фельето-
нов и тексты, относящиеся к жанру художественное повествование. 
В целом, рассматриваемая форма настоящего времени на -а активна 
в тех текстах, которые характеризуются наличием диалогической 
структуры и наблюдается повествование от первого лица. 

Рассматриваемая форма, осложненная аффиксом второго лица 
единственного числа, также активно обнаруживается в текстах, 
с диалогической структурой. Как правило, это тексты, относящиеся 
к жанру интервью, а также тексты, составляющие художественно- 
публицистическую группу жанров.

Форма на -jur

Еще одной формой, функционирующей в текстах исследуемых 
нами газет для выражения действия, происходящего в рамках настоя- 
щего времени, является показатель -jur. Данная форма, на сегод-
няшний день активна в качестве показателя настоящего времени 
в тюркских языках, относящихся к огузской группе. Так, она функцио-
нирует в азербайджанском, туркменском, турецком и отчасти в гагауз- 
ском языках [Грунина, 1991, с. 156]. 

Функционирование показателя настоящего времени -jur в старо-
татарском литературном языке на разных этапах его развития имело 
разную степень распространения. Параллельно с другими показа-
телями настоящего времени рассматриваемая форма сравнительно 
регулярно обнаруживается в письменных памятниках, относящихся 
к периоду Волжской Булгарии и Золотой Орды [Татар әдәби теле..., 
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2017, б. 98, 172]. Далее, в текстах письменных памятников, относя-
щихся к периоду Казанского ханства и созданных в XVII–XVIII вв. 
присутствие рассматриваемой формы заметно ослабевает [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 231, 272; Негматуллов, 1983, с. 139], что, в пер-
вую очередь, объясняется отсутствием прямых контактов с носите-
лями огузских языков. Со второй половины XIX века в литературк-
ном языке снова активизируются огузо-турецике языковые элементы. 
В частности, в текстах литературных произведений, оформленных на 
старотатарском литературном языке, начинает активно функциони- 
ровать показатель настоящего времени на -jur. Несмотря на то, что 
данная форма определяется в качестве общетюркского традицион- 
ного языкового элемента, непосредственно на данном этапе развития 
татарского литературного языка, в вопросе проникновения в язык 
рассматриваемой формы, четко прослеживается роль османско- 
турецкого языка, который, к моменту формирования татарского  
национального языка, становится единственно возможным путем 
[Хаков, 1972, б. 101] для проникновения огузо-турецких языковых 
элементов в старотатарский литературный язык.

Доля огузо-турецких элементов, вошедших через османско- 
турецкое посредство, в старотатарском литературном языке заметно 
увеличивается в конце XIX века, в особенности на начальном этапе 
Первой русской революции, чему в какой-то степени способствует 
деятельность определенных политических сил. Однако уже в тече-
нии второго десятилетия ХХ века их доля уменьшается и начинается 
постепенный переход к использованию в языке народных разговор-
ных языковых форм. Эту тенденцию, в частности, на примере упо-
требления формы настоящего времени на -jur, удачно иллюстрируют 
тексты исследуемых нами газет.

Рассматриваемая форма является одной их характерных особен-
ностей газеты «Борхане таракки», хронологические рамки издания 
которой, по сравнению с газетами «Вакыт» и «Кояш», относятся 
к чуть раннему периоду. Немаловажную роль в формировании грам-
матического состава языка газеты «Борхане таракки» также сыграло и 
географическое расположение города Астрахань, где она издавалась. 
Здесь связи с туркестанскими мусульманами, а также, через крымско- 
татарское посредство, с представителями Турции были налажены 
лучше, чем в какой-либо другой точке России. В результате можно 
констатировать, что форма на -jur, наряду с показателем настоящего 
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времени на -a, для газеты «Борхане таракки» определяется в качестве 
ядерного грамматического элемента, формирующего систему личных 
форм глагола.

Кроме того, что форма настоящего времени на -jur довольно 
широко представлена в текстах газеты «Борхане таракки», в них также 
регулярно обнаруживается осложнение рассматриваемой формы 
аффиксами лица. Исключением является лишь показатель второго 
лица единственного числа, который, в принципе, вне зависимости от 
того, с каким временным показателем сочетается, встречается в тек-
стах газет редко. Это объясняется особенностью рассматриваемого 
показателя лица, согласно которой он, ввиду своего использования, 
как правило, в диалогических конструкциях и в составе прямой речи, 
не является характерным для газетного текста в целом. При этом, 
учитывая функционирование формы настоящего времени на -jur в 
огузских языках, часть аффиксов лица, сочетающихся с рассматрива-
емой формой и обнаруживающихся в текстах, также являются фоне-
тическими вариантами показателей лица, характерных для огузских 
языков, в частности для турецкого литературного языка:

Единственное число Множественное число
1 л. -ym -yz
2 л. н/о -syz, syŋyz
3 л. _ -lar

Первое лицо единственного числа настоящего времени на -jur, 
в отличие от подобной конструкции в рамках настоящего времени 
на -а, в текстах газеты «Борхане таракки» образуется при помощи 
аффикса лица -ym, характерного для огузских языков, в частности для 
современного турецкого литературного языка [Кононов, 1956, с. 224]: 
Juldašymdan soradym mulla ӓfӓnde buraja ni öčen kilmeš dijӓ ul da xӓjer 
ӓfӓndem belmijurym… dijӓ cawab virde («Б.т.», 1907, № 75, «Тасыфлы 
вакыйга», письмо) ʻЯ спросил у моего спутника, с какой целью сюда 
пришел господин мулла, а он ответил, нет, господин, я не знаю…ʼ.

Первое лицо множественного числа в текстах газеты «Борхане 
таракки» образуется посредством аффикса лица -yz, также употребля-
ющегося в соответствующей функции в современном турецком лите-
ратурном языке [Кононов, 1956, с. 224]: İǧlan idijuryz wӓ möxtӓrӓm 
möštӓrilӓremezgӓ tӓqdim qylamyz… («Б.т.», 1911, № 139, «Кондитерская 
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П.К. Симоненко», объявление) ʻОбъявляем и предлагаем нашим 
уважаемым клиентам…ʼ.

Форма второго лица множественного числа настоящего времени 
на -jur в текстах газеты представляет собой смешанную форму, где 
показателем времени выступает огузская форма, а показателем лица 
является предикативный местоименный формант -syz, характерный 
для узбекского, уйгурского, казахского, каракалпакского, татарского 
и т.д. языков, а не его квазиместоименный огузский вариант -syn-
yz/-senez, функционирующий в турецком, азербайджанском, гагауз-
ском, туркменском и т.д. языках [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 394]: 
Ant itkӓn ulsaŋyz xanis ulyb jӓmineŋezdӓn čyǧuyŋyz lazemder, juq isӓ nigӓ 
bu qadӓr inkar idijursyz? («Б.т.», 1906, № 54, «Муллаларга бөйлә эш 
лаекмы?», письмо) ʻЕсли вы клялись, вы должны отречься, как нару-
шитель клятвы, если же нет, почему отрицаете до такой степени?ʼ.

В третьем лице единственного числа настоящего времени на 
-jur в текстах газеты «Борхане таракки», как и в других парадигмах 
времен, зафиксировано функционирование нулевой формы аффикса, 
как значащего отсутствия показателя: Ӓtraftan siparyš hӓm qabul uly-
nyjur («Б.т.», 1906, № 54, «Тәфәййез китапханәсе», объявление) ʻЗан-
казы и передачи принимаются со стороныʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет, как и в пре-
обладающем большинстве тюркских языков, характеризуется употре-
блением показателя числа -lar для передачи значения лица: ...ničӓ törle 
külmӓge žikety, wӓ diplomaty bula toryb da tunlar tektermӓjӓ xӓzerlӓngӓn 
xanymlar, törle moda kijemlӓr artyndan gizӓn bajlar, wӓ ǧajrelӓr, belijur-
larmy?! Juq. Meŋ mӓrtӓbӓ juq («Б.т.», 1906, № 56, «Хәлемезә тасыф», 
статья) ʻ...женщины, которые готовятся шить шубы, несмотря на то, 
что у них есть много разных платьев, жакетов и дипломатов, богачи, 
следующие за разными модными одеждами и другие такого рода 
люди, они знают это?! Нет. Тысячи раз нетʼ.

Отрицательная форма настоящего времени на -jur в текстах газеты 
«Борхане таракки», как и всех других времен, образуется при помощи 
отрицательной частицы -ma/-mӓ, которая, подвергаясь сужению, 
в зависимости от основы конкретного слова, переходит в -myj/-mi: 
Juqsa bez ӓllӓ nindӓj fikerlӓr artyndan ijӓreb millӓtemezeŋ kirӓklӓrene 
baqmaj jörsӓk bezgӓ majmun dimӓkdӓn bašqa isem dӓ qalmyjur («Б.т.», 
1907, № 75, «Иске фикер», статья) ʻВ противном случае, если мы, идя 
на поводу у каких-то мнений, не будем заниматься делами нашего 
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народа, то для нас не останется другого имени, кроме как называть 
нас обезьянамиʼ.

Для грамматической системы текстов газет «Вакыт» и «Кояш», 
хронологические рамки издания которых затрагивают в большей сте-
пени второе десятилетие ХХ века, форма настоящего времени на -jur 
определяется лишь как вспомогательная. При этом, на примере тек-
стов данных газет мы наблюдаем начавшийся в письменном литера-
турном языке рассматриваемого периода процесс перехода к исполь-
зованию разговорных норм в качестве литературных. 

Естественно, такого рода процессы не протекают единовременно, 
в связи с чем в текстах газеты «Кояш», оформленных на огузо- 
турецком варианте старотатарского литературного языка, в качестве 
исключения все еще обнаруживается минимальное количество при-
меров употребления показателя настоящего времени на -jur. Так, в 
одном из текстов, опубликованных в газете, обнаруживается функ-
ционирование формы на -jur, осложненной аффиксом первого лица 
множественного числа и аффикса отрицания -ma/-mӓ: Jӓhüdi, qaraim 
ǧaskӓrlӓreneŋ cenazalary tӓǧzyjm ilӓ dӓfen ulynyr, böten sӓbӓbene ničin 
sormajuryz? («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим 
мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻТела еврейских и караимских солдат 
хоронятся с почтением, почему мы не спрашиваем всех причин?ʼ.

Также в рассматриваемом тексте форма на -jur, употребляясь в 
третьем лице единственного числа, функционирует при выражении 
отнесенности действия к неделимому множеству лиц, не участвую-
щих в речи: Waqytymyz  – tӓrӓqyj zamany uldyǧy öčen milӓt buny bez-
dӓn istӓjur («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим 
мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻИз-за того, что наше время – это эпоха 
прогресса, наша нация ждет от нас этогоʼ. 

Данный текст относится к информационному жанру отчет, где, 
основываясь на принципы формирования такого рода текстов, при-
водятся дословные отрывки из речи лиц, выступающих на описы-
ваемом мероприятии. Именно этим фактом и объясняется функци-
онирование в тексте, не характерного для грамматической системы 
газеты, показателя настоящего времени на -jur. При этом, как можно 
наблюдать, в отличие от примеров, обнаруживающихся в газете 
«Борхане таракки», где показатель настоящего времени присоединя-
ется к глагольной основе только через гласные y/i (qalma – qalmyjur, 
bel – belijurlarmy), то в тексте, опубликованном в газете «Кояш» для 
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присоединения показателя времени к основе глагола используется 
пара гласных а/ӓ (sorma – sormajuryz, istӓ – istӓjur).

Показатель настоящего времени на -jur не является ядерным эле-
ментом и для морфологической системы текстов газеты «Вакыт», что 
также иллюстрирует начавшийся в рамках старотатарского письмен-
ного литературного языка рассматриваемого периода постепенный 
отход от употребления огузо-турецких грамматических элементов и 
переход к использованию разговорных языковых форм. Так, в текстах 
газеты «Вакыт» зафиксировано крайне пассивное функционирова-
ние показателя -jur. В качестве примера можно привести употребле-
ние рассматриваемой формы в первом лице единственного числа: 
Dӓreslӓremӓ… ilkbaharda bašlana belӓčӓkne tasvir idijurym («В.», 
1912, № 942, «Төркия хәбәрләре», очерк) ʻЯ представляю, что смогу 
приступить к занятиям весной...ʼ.

Также в текстах газеты «Вакыт» было зафиксировано употреб-
ление рассматриваемой формы настоящего времени в первом лице 
множественного числа: Ber dӓgel hӓr bereŋez jöz xajwan üzeŋez öčen 
tӓrbijӓ ideŋ ber kӓlimӓ süjlijuryzmy? («В.», 1910, № 595, «Бохара 
әхвалендән», очерк) ʻПусть ни один, а каждый из вас для себя заводит 
сто животных, мы разве что-нибудь говорим?ʼ.

Кроме того, нами было зафиксировано выражение второго лица 
множественного числа в текстах газеты «Вакыт» посредством пока-
зателя -syŋyz, характерного для огузских языков [Негматуллов, 1983, 
с. 83] и функционирующего в некоторых кыпчакских языках Сред-
ней Азии, таких как казахский, каракалпакский, а также в чуть ином 
фонетическом варианте в башкирском языке [Гаджиева, 1975, с. 183] 
и в диалектах татарского литературного языка [Атлас тат. нар. гов., 
2015, с. 316]: Paša üzenӓ tӓqdim itelgӓn xanymlardan bašda: “Törekčӓ 
tӓkӓlem idijurmysyŋyz?” dib soryj («В.», 1909, № 438, «Петербургта 
Ләйләи Шәркыя вә мосафир төрек пашалары», статья) ʻСначала 
паша спрашивает у предложенных ему женщин: «Вы говорите 
по-турецки?»ʼ. 

Как мы подчеркивали ранее, редактором газеты «Вакыт» был 
Фатих Карими, следовательно, тексты газеты, в том числе и на грам-
матическом уровне, находились под его вниманием. Между тем, 
будучи писателем, Фатих Карими является автором таких произве-
дений, как «Аурупа сәяхәтнамәсе» («Путешествие по Европе», 1902) 
и «Кырыма сәяхәт» («Путешествие в Крым», 1904), написанных им 
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на начальном этапе своего творчества. На грамматическом уровне 
язык этих произведений характеризуется активным употреблением 
показателя настоящего времени на -jur [Мирхаев, 2003, с. 56], чему, 
в определенной степени, поспособствовали и годы, проведенные 
Фатихом Карими в образовательных учреждениях Турции. Однако в 
дальнейшем, рассматриваемая форма не становится отличительной 
чертой текстов газеты «Вакыт», в частности, и текстов серии путевых 
очерков «Истанбул мәктүпләре» («Стамбульские письма»), опублико-
ванных в 1912 – 1913 гг.  в газете «Вакыт», а далее в формате книги.

По своему семантическому потенциалу форма настоящего вре-
мени на -jur близка к форме на -а и выражает похожие смысловые 
значения, однако в текстах газет получила менее активное распро-
странение. Ввиду крайне ограниченного распространения рассма-
триваемой формы в текстах газет «Вакыт» и «Кояш», семантическое 
функционирование формы на -jur мы рассмотрим на основе текстов, 
относящихся к газете «Борхане таракки». 

Основным значением рассматриваемой формы является выра-
жение действия, протекающего одновременно с моментом речи. В 
этом значении форма настоящего времени на -jur в текстах газеты 
«Борхане таракки» выступает в качестве грамматического синонима 
показателя -а, который является основным показателем настоящего 
времени в современном татарском литературном языке. Следует под-
черкнуть, что при этом, одним из характерных условий употребле-
ния формы на -jur является диалогическая конструкция либо прямая 
речь: Finlandijada iqamӓt idӓn möselman cӓmӓǧate tübӓndӓge mӓktüb-
neŋ gazetalarda dӓrc wӓ iǧlanyny rica idijurlar («Б.т.», 1911, № 145, 
«Дикъкать вә сакынмак кирәк», письмо) ̒ Проживающее в Финляндии 
мусульманское общество просит публикацию и анонсирование в 
газетах нижеследующего письмаʼ.

Наиболее распространенным контекстуальным значением рас-
сматриваемой формы, обнаруживающейся в исследуемых нами тек-
стах, является выражение регулярного действия, не относящегося 
к моменту речи. В данном значении форма на -jur употребляется, 
как правило, при выражении действия, осуществляемого в рамках 
отсутствующей конкретной ситуации: Berdӓn bez ǧomum möselman-
larnyŋ cӓmǧyjӓte, ikenčedӓn juašlyǧy beze mӓmurijӓtneŋ tyrnaǧyndan 
xӓlas itmijur… («Б.т.», 1907, № 79, «Конфисковать ителү», статья) ̒ Во-
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первых, мы общемусульманское общество, во-вторых, его доброта не 
освобождает нас от долңностных когтейʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки» показатель настоящего вре-
мени на -jur может употребляться при выражении какого-либо непре-
рывного продолжительного действия, начавшегося в определенную 
временную точку до момента речи и продолжающегося в рамках 
настоящего времени: Bu qarar böten matbuǧat wasitasyjlӓ iǧlan idelgӓn 
ide. Hӓnüz qolaqǧa alynmyjur («Б.т.», 1906, № 45, заметка) ʻДанное 
решение было объявлено посредством всей периодической печати. 
Но к нему все еще не прислушиваютсяʼ.

Показатель -jur в текстах газеты функционирует и при выражении 
значения того или иного действия, следующего, непосредственно, за 
моментом речи. Характерной особенностью выражения такого зна-
чения является употребление рассматриваемой формы с глаголами 
движения: “Xodaj birde pečӓn čapmaǧa, tӓŋre birde belem taratmaǧa, 
sobxan birde qarbyz satmaǧa” dib čyǧyb kidijurlar («Б.т.», 1906, № 39, 
письмо) ʻГоворят «Бог дал сено, чтобы косить, Тенгри дал знания, 
чтобы распространять, Всевышний дал арбуз, чтобы продавать», 
затем выходят и исчезаютʼ.   

Таким образом, форма на -jur, характерная для огузских языков, 
в частности современного турецкого литературного языка, является 
показателем огузированного варианта старотатарского литератур-
ного языка рассматриваемого периода и определяется в качестве 
грамматического элемента, подчеркивающего наличие в ней функ-
ционально-стилистической вариативности. В текстах исследуемых 
нами газет она употребляется параллельно с формой на -а, являясь 
ее грамматическим синонимом. Показатель -jur определяется в каче-
стве ядерного элемента системы личных форм глагола языка текстов 
газеты «Борхане таракки». В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» она 
употребляется лишь в качестве исключения.

Форма на -maqda

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» для выра-
жения определенного семантического оттенка настоящего времени 
регулярно употребляется показатель -maqda. Как можно наблюдать, 
по своей структуре он является сочетанием имени действия на -maq 
в местно-временном падеже и показателя лица. Форма на -maqda 
определяется в качестве характерной особенности именно газетных 
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текстов [Кононов, 1956, с. 230]. В первую очередь это объясняется 
спецификой газетного текста, где в определенных контекстуальных 
условиях, для выражения какого-либо действия в рамках настоящего 
времени, в плане своей семантики рассматриваемая форма является 
наиболее подходящей.

Рассматриваемая форма определяется в качестве грамматического 
элемента, являющегося характерной особенностью огузских языков, 
в частности она активна в современном турецком литературном языке 
[Кононов, 1956, с. 229]. Кроме того, ее функционирование зафиксиро-
вано в туркменском, крымско-татарском, уйгурском языках, а также в 
некоторых диалектах каракалпакского языка [Серебренников, Гаджи-
ева, 1986, с. 167]. Для современного татарского литературного языка, 
форма на -maqda не характерна, однако в некоторых говорах среднего 
диалекта обнаруживается форма на -уда [Юсупов, 2004, с. 326], кото-
рая по своему семантическому характеру соответствует значению, 
передаваемому показателем -maqda. При этом, форма на -maqda 
обнаруживается в текстах старотатарских письменных памятниках, 
созданных в XIX – начале ХХ вв. в результате османского влияния 
[Негматуллов, 1983, с. 139]. В особенности это касается раннего 
периода творчества Г. Тукая [Бәширова, 2008, б. 168]. Однако ее окон-
чательного утверждения в языке не происходит.       

Показатель настоящего времени на -maqda в текстах исследуемых 
нами газет имеет менее активное распространение по сравнению с 
формой на -а, что связано с ее более узкой семантической структурой, 
и определяется в качестве показателя влияния на язык османско-
турецкого литературного языка рассматриваемого периода. Наиболее 
активна она в текстах газеты «Борхане таракки». 

Рассмотрим показатели лица, функционирующие с формой 
настоящего времени на -maqda в рамках исследуемых нами газет в 
нижеследующей таблице: 

Единственное число Множественное число
1 л. -myn/-men -myz/-mez
2 л. н/о н/о
3 л. -dyr/-der, _ -lardyr/-lӓrder, -dyrlar/-

derlӓr, -lar/-lӓr 
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Характерной особенностью ее функционирования в текстах 

является употребление, как правило, в третьем лице единственного 
числа: …xalyqny qotyrtu sajӓsendӓ sin qyzylbaš, min möselman, ul 
mišӓr, tege noǧaj digӓn… ajrylyšu sala torǧan süzlӓr söjlӓnmӓkdӓder 
(«Б.т.», 1906, № 39, «Белмәк лазым», статья) ʻ…с целью раздразнить 
народ, звучат такие, вносящие разлад, слова, как ты – кызылбаши, 
я – мусульманин, он – мишарин, тот – ногаец…ʼ; Atsročka belӓn faj-
dalanu ilӓ soŋǧy waqyjǧada ǧaskӓrlekkӓ alynǧan matbaǧa xadimlӓre-
mezne jaŋydan üz xedmӓtlӓrenӓ qajtaru xaqynda ictihad itelmӓkdӓder 
(«В.», 1917, № 2247, «Оренбург хәбәрләре», заметка) ʻРаботников 
типографии, призванных в армию в связи с использованием отсрочки, 
стараются снова вернуть к своим обязанностямʼ;  ...Iran xökümӓte-
neŋ Ӓzerbӓjcanny üzenӓ bӓǧlarǧa ǧajӓt ӓhӓmijӓt birgӓnen kürsӓtmӓk-
dӓder («К.», 1915, № 656, «Иран эшләре», статья) ʻЭто указывает на 
уделение большого внимания Иранским правительством вопросу 
присоединения Азербайджана...ʼ.

При этом, после глагольных основ с широким гласным прибавляп-
ется аффикс -maqda, после основ с узким гласным – вариант -mӓkdӓ. 
В отличие от других временных форм изъявительного наклонения, 
форма на -maqda, изначально будучи именной формой, в третьем лице, 
в преобладающем большинстве случаев, осложняется показателем 
сказуемости -dyr/-der. Однако редко обнаруживаются примеры, где 
рассматриваемая форма функционирует без данного аффикса: Jӓnӓ 
dӓ möselman qardӓšlӓremez, bašqa milӓtlӓrgӓ ǧyjbrӓt küzlӓre ilӓ qarab 
šӓhӓremezdӓ, mӓktӓb wӓ mӓdrӓsӓlӓr bina qylmaǧa čalyšmaqda («Б.т.», 
1906, № 39, «Белмәк лазым», статья) ʻБратья мусульмане, глядя на 
другие народы с точки зрения образования, стараются строить школы 
и медресеʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет имеет 
менее распространенное употребление и оформляется при помощи 
аффикса множественного числа -lar/-lӓr, который в данном случае 
указывает не на лицо, а на согласование в числе. При этом, порядок 
присоединения аффикса -dyr/-der и показателя числа в примерах 
может отличаться: Čönki hӓr syjnyf xalyq üz xӓllӓren üzlӓre tikšermӓkdӓ 
wӓ üzlӓre öčen üzlӓre čalyšmaqdadyrlar («Б.т.», 1906, № 56, «Үткән 
гомерем вә караңгылык. Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻПотому 
что каждый класс населения сам проверяет свои дела и сами для 
себя работаютʼ; Bӓlkem alar sezneŋ “Altyn” belӓn “Neft” biletlaryŋyz 
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barlyǧyn belmӓkdӓlӓrder («В.», 1913, № 1240, фельетон) ʻВозможно 
они знают о наличии у вас билетов «Алтын» и «Нефть»ʼ; …hӓr jyl 
meŋlӓrčӓ adӓmlӓr Ufa, Orenburg, Čilӓbe tarafyna kӓseb öčen baryb, 
jaxšy ǧyna aqča alyb qajtmaqdalardyr («К.», 1913, № 26, «Өяздә һөнәр 
вә кәсеп», корреспонденция) ʻ... ежегодно тысячи людей отправляясь 
на заработки по направлению в Уфу, Оренбург, Челябинск, привозят 
хорошие деньгиʼ.

Реже в текстах газет обнаруживается оформление третьего лица 
множественного числа настоящего времени на -maqda без аффикса 
-dyr/-der: …kirӓk zemskij sud bulsyn, kirӓk nindӓjen sudǧa bulsyn bireb 
az ǧyna ber cӓza birüčedӓn dӓ ӓnfӓǧ almaqdalar («В.», 1912, № 932, 
«Башкортлар вә маскарад», статья) ʻОни получают пользу даже от 
того, кто предписывает минимальное наказание, подавая будь то... в 
земский суд, в любой нужный судʼ.

Как мы отмечали выше, в преобладающем большинстве слу-
чаев, как и в современном турецком литературном языке [Кононов, 
1956, с. 230], форма на -maqda употребляется в третьем лице. Однако 
в текстах обнаруживаются редкие примеры функционирования 
рассматриваемой формы в других лицах. Так, нами было 
зафиксировано употребление формы на -maqda в первом лице 
единственного числа. В данном случае спряжение осуществляется 
посредством полного варианта аффикса лица -myn/-men: Qyzlar gim-
nazijӓseneŋ ačyluwy mönӓsӓbӓte belӓn… xosusyj zatlar tarafyndan bu 
köngӓ qadӓr tӓbrik telegram wӓ xatlar alyb tormaqdamyn («К.», 1917, 
№ 1073, письмо) ʻВ связи с открытием женской гимназии... я до 
сегодняшнего дня продолжаю получать поздравительные телеграммы 
и письма от частных лицʼ.

Для передачи значения действия, отнесенного ко множеству лиц, 
одним из которых является говорящий, и, тем самым, реализации 
формы первого лица множественного числа, в текстах исследу-
емых нами газет употребляется аффикс лица -myz/-mez, который 
определяется в качестве элемента общетюркской традиционной язы-
ковой нормы и характерен для всех текстов литературных произве-
дений, созданных в конце XIX – начале XX вв. на старотатарском 
литературном языке [Бәширова, 2008, б. 174]: Ӓmmа jaznyŋ nindӓj 
esse könlӓrendӓ 12 – 14 ӓr sӓǧat ešlӓb tabqan aqčalarymyzny juq uryn-
larǧa saryf iteb fajdasyn kürmӓmӓkdӓmez («Б.т.», 1906, № 57, «Ачлык 
вә ногай кардәшләремез», статья) ʻНо мы не видим пользы от денег, 
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заработанных нами работая по 12 – 14 часов в такие жаркие летние 
дни, тратя их куда попалоʼ.

Как видно, в приведенном примере форма на -maqda 
функционирует в отрицательной форме (kürmӓmӓkdӓmez ʻне видимʼ), 
которая реализована посредством употребления отрицательной 
частицы -ma/-mӓ.

На семантическом уровне форма на -maqda в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» не характеризуется широким спектром 
значений. Она обозначает длительное действие в рамках настоящего, 
которое не приобретает постоянный, регулярный характер, либо отте-
нок обыденности: Gimnazija wӓ universitetlar jabylǧan buš xӓldӓ jat-
maqdadyr («Б.т.», 1906, № 56, «Үткән гомерем вә караңгылык. Хәзерге 
хәлем вә шатлык», очерк) ʻГимназии и университеты находятся в 
закрытом, пустом состоянииʼ; Permdӓn xӓbӓr bireldegenӓ kürӓ, mon-
daǧy mösеlmanlar arasynda ruxly ber fӓǧalijӓt kürelmӓkdӓder («В.», 
1909, № 486, «Пермь мөселманнары», обзор периодической печати) 
ʻКак сообщается из Перми, среди местных мусульман наблюдается 
какая-то духовитая исполнительностьʼ; Möhacirlӓrne urnašdyru öčen 
“Kyrkkilise”dӓ tӓškil itkӓn cӓmǧyjӓt, kamil ǧajrӓt ilӓ eš kürmӓkdӓder 
(«К.», 1914, № 388, «Македония мөһаҗирләре», заметка) ʻОбщество, 
созданное в Кырккилисе для размещения переселенцев, работает с 
предельным усердиемʼ.

 Как видно, с одной стороны, форма на -maqda является 
незаменимым показателем настоящего времени при выражении 
длительного действия, не приобретающего потоянный характер и 
определяется в качестве особенности газетного текста. Однако в то 
же время внимания заслуживает и факт ее проникновения в текст 
татароязычной периодической печати начала ХХ века, и старота-
тарского письменного литературного языка в целом, через осман-
ско-турецкое посредство, которое говорит о наличии определенного 
внешнего влияния на язык. При этом, наиболее активно функциони-
руя в текстах периодической печати, показатель настоящего времени 
на -maqda подчеркивает наличие в старотатарском литературном 
языке рассматриваемого периода функционально-стилистической 
вариативности.

Как видно из материалов, в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» зафиксировано функционирование трех 
показателей настоящего времени изъявительного наклонения. Наи-
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более активной является форма на -а, характерная для современного 
татарского литературного языка. Параллельно с данной формой в тек-
стах обнаруживается функционирование формы на -jur, являющейся 
особенностью огузских языков, в частности османско-турецкого 
литературного языка рассматриваемого периода, посредством кото-
рого она и попадает на рубеже XIX-XX вв. в грамматическую систему 
старотатарского литературного языка и в частности в язык татаро-
язычной периодической печати. Данная форма наиболее активна в 
текстах газеты «Борхане таракки». Это обусловлено большим влия-
нием османско-турецкой культуры и языка через крымско-татарское 
посредство на редакторов и язык газеты. В текстах газеты «Вакыт», 
редактором которой был Фатих Карими, форма на -jur имеет крайне 
ограниченное распространение. Хотя он проходил обучение в образо-
вательных учреждениях Турции, свободно владел турецким языком и 
на начальном этапе своей творческой деятельности активно исполь-
зовал в текстах грамматические и лексические элементы, присущие 
османско-турецкому языку рассматриваемого периода. Кроме того, в 
текстах исследуемых нами газет зафиксировано употребление формы 
настоящего времени на -maqda, также характерной для османско-
турецкого литературного языка рассматриваемого периода. Данная 
форма является наиболее подходящим показателем настоящего 
времени для применения в газетном тексте с целью передачи 
длительного действия в рамках настоящего, которое не приобретает 
постоянный, регулярный характер, либо оттенок обыденности. Функ-
ционирование нескольких форм настоящего времени подчеркивает 
имевшееся влияние османско-турецкого языка, а также является диф-
ференциальным признаком функционально-стилистической вариа-
тивности языка газетных текстов.

В целом, в текстах газет, не зависимо от формы, наблюдается 
более активное функционирование настоящего времени, осложнен-
ного аффиксами третьего лица. Такие формы употребляются авто-
рами для выражения какого-либо действия во всех жанровых груп-
пах. В частности, как показал наш анализ, авторы текстов активно 
используют рассматриваемые формы для передачи постоянного 
безотносительного к моменту речи действия, для выражения дина-
мического характера описываемых событий, либо для актуализации 
настоящего времени с целью погрузить читателя в эпицентр событий 
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в таких жанрах, как статья, корреспонденция, рецензия, репортаж, 
отчет, относящихся к информационным и аналитическим жанрам.    

Формы настоящего времени, осложненные грамматическим 
показателем первого лица единственного числа, активно обнаружи-
ваются в текстах, где наблюдается повествование от первого лица. 
Как правило, это тексты писем, отчетов, интервью, очерков, фельето-
нов и тексты, относящиеся к жанру художественное повествование. 
В целом, основным условием функционирования рассматриваемой 
формы является наличие диалогической структуры либо прямой 
речи. Формы настоящего времени, осложненные аффиксом второго 
лица единственного числа, также активно обнаруживается в текстах, 
с диалогической структурой. Как правило, это тексты, относящиеся 
к жанру интервью, а также тексты, составляющие художественно-пу-
блицистическую группу жанров.

Будущее время

Будущее время, подобно прошедшему и в противовес настоя-
щему времени, на семантическом уровне характеризуется наличием 
временной продолжительности, временной перспективы. При этом, 
в зависимости от наличия такой временной перспективы, будущее 
время в текстах исследуемых нами газет выражает либо весь времен-
ной объем действия в целом, либо концентрируется на какой-либо 
конкретной временной точке в будущем. Следовательно, в первом 
случае в текстах используется форма на -yr, а во втором случае функ-
ционирует показатель -ačaq. 

В текстах газет будущее время, в зависимости от контекстуаль-
ного фона, как и другие временные формы, может характеризоваться 
семантической непостоянностью и функционировать в значении дру-
гих времен. При этом, одним из наиболее ярких особенностей упо-
требления форм будущего времени в текстах исследуемых нами газет, 
по которым они противопоставляются современному состоянию 
татарского литературного языка, является их спряжение по лицам и 
образование отрицательных форм.   

Форма на -yr

Одной из наиболее широко распространенных и отличающихся 
своей полисемантичностью временных форм, функционирующих в 
текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» является пока-
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затель будущего времени на -yr. Основой для нее служит причастие 
на -r. Показатель -yr представляет собой универсальную грамматиче-
скую форму, характерную для всех тюркских языков. При этом, если 
в преобладающем большинстве тюркских языков [Юсупов, 2004, с. 
362], в том числе и в современном татарском литературном языке 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 129], рассматриваемая форма употре-
бляется для передачи значения будущего времени, то, к примеру, в 
турецком литературном языке она является одной из форм настоя-
щего времени [Кононов, 1956, с. 225].    

Как мы подчеркивали выше, в текстах исследуемых нами газет 
форма на -yr характеризуется активным употреблением, однако 
наиболее широко она представлена в текстах газеты «Борхане 
таракки». Это объясняется тем, что ее семантическое поле в рамках 
данной газеты имеет более широкие границы. Так, в отличие от тек-
стов газеты «Вакыт» и «Кояш», здесь форма на -yr более активна при 
передаче значения обычного, постоянного действия, либо регуляр-
ного, закономерного характера лица. Кроме того, в текстах газеты 
«Борхане таракки» она также употребляется при выражении дей-
ствия, совпадающего с моментом речи.

Распространение форм будущего времени на -yr, осложненных 
аффиксами лица, в текстах газет имеет неоднородный характер. Наи-
более активны глаголы, характеризующиеся наличием аффиксов пер-
вого лица множественного числа, а также третьего лица обеих чисел. 
Функционирование формы на -yr, спряженной с аффиксом второго 
лица единственного числа нами не зафиксировано, что объясняется 
ее нехарактерностью для газетных текстов:

Единственное число Множественное число
1 л. -myn/-men, -ym/-em -myz/-mez, -byz/-bez, -yz/-ez 
2 л. н/о -syz/-sez, -syŋyz/-seŋez
3 л. _ -lar/-lӓr

   

Первое лицо единственного числа будущего времени на -yr в 
текстах исследуемых нами газет образуется, как и в современном 
татарском литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 129], 
посредством присоединения к основе глагола аффикса -myn/-men: Min 
üzem 3 nče klasqa urnašyrmyn …hӓm aŋar xezmӓt itӓrmen («Б.т.», 1906, 
№ 30, художественное повествование) ̒ Сам я устроюсь в 3 классе …и 
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буду ему помогатьʼ; Jyǧlasaŋ čyǧaryb qar ečenӓ tašlarmyn! («В.», 1915, 
№ 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) ʻЕсли будешь 
плакать, выброшу в снегʼ; Bu qararlarnyŋ tӓfsilatyn kilӓse nomerda 
jazarmyn («К.», 1914, № 303, «Халык мәгарифе эше берлә учительләр 
съезды», отчет) ʻРазъяснение этих решений я опишу в следующем 
номереʼ.

В редких случаях в текстах газеты «Борхане таракки» и «Вакыт» 
для выражения первого лица единственного числа наблюдается 
употребление усеченного варианта личного аффикса -ym/-em, кото-
рый характерен для огузских языков, в частностия для турецкого 
литературного языка [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 394]: …hӓm 
ajryča tešekür idӓrem («Б.т.», 1906, № 54, «Шураи Ислам әгъзаларына 
бер ничә сүз», статья) ʻ...и в особенности благодарюʼ; Min üz tarafym-
dan sezgӓ jer mӓsӓlӓsendӓn xӓbӓrdar ber keše jebӓrerem («В.», 1912, № 
970, «Губернатор җәнабләре вә Каргалы мөселманлары», отчет) ʻЯ, 
со своей стороны, направлю вам человека, проинформированного в 
земельных вопросахʼ.

Первое лицо множественного числа в текстах газет является 
одной из наиболее широко распространенных форм. Как правило, она 
образуется при помощи аффикса -myz/-mez, который определяется в 
качестве элемента традиционной языковой нормы: Ӓgӓr ul program 
bujynča ǧamӓl qylu mömkin ulmasa anda qararmyz («Б.т.», 1907, № 75, 
«Иске фикер», статья) ʻЕсли не получится действовать по данной 
программе, тогда посмотримʼ; Ul xaqda söjlӓšergӓ ölgerermez ӓle 
(«В.», 1913, № 1240, фельетон) ʻЕще успеем поговорить об этомʼ; …
ajaqly mallalarymyzny fӓqat aqčaǧa ǧyna almašdyrǧan bulyrmyz («К.», 
1913, № 259, «Күмелгән акча», статья) ʻ...окажется, что мы обменяли 
наших копытных животных только на деньгиʼ.

 Вариант аффикса лица -myz/-mez функционирует в текстах 
письменных памятников, созданных на старотатарском литературном 
языке вплоть до 20-х годов ХХ века, когда вытесняется из употре-
бления разговорным вариантом -byz/-bez. Между тем, употребление 
варианта -byz/-bez активно обнаруживается в текстах газеты «Кояш» 
и свидетельствует о начавшемся в литературном языке переходе от 
употребления традиционных языковых форм к использованию языко-
вых норм, устоявшихся в татарской разговорной речи: Söjlӓškӓnebez 
juq, bӓlki xat berlӓn mörӓcӓǧat itӓrbez («К.», 1913, № 26, «Дума члены 
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Әхтәмов берлә ултырышу», интервью) ʻНе разговаривали, возможно 
обратимся через письмоʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки», хотя и редко, обнаружива-
ется оформление первого лица множественного числа при помощи 
усеченного варианта аффикса лица -yz/-ez, характерного для огузских 
языков, в частности для турецкого литературного языка [Кононов, 
1956, с. 226], что может расцениваться как влияние на старотатарский 
литературный язык и язык татарской периодической печати рассма-
триваемого периода в частности, османско-турецкого литературного 
языка начала ХХ века: …malymyzy mödafӓǧa itmӓk öčen nӓ möǧamӓlӓdӓ 
bulynyryz («Б.т.», 1907, № 759 «Шураи Госмания», статья) ʻВ каких 
отношениях мы будем для того, чтобы сохранить свое имущество...ʼ.

Подобная ситуация наблюдается и при передаче второго лица 
множественного числа будущего времени на -yr. В текстах газет 
«Борхане таракки» и «Вакыт» наиболее активно функционирует 
аффикс лица -syŋyz/-seŋez, определяющийся в качестве показателя 
лица, характерного для огузских языков [Сравнит.-истор. грам., 
1988, с. 394]: Ütenӓmen – miŋa iltifat itmӓskӓ, lӓkin bar iltifatyŋyzny 
Keller ӓfӓndejӓ saryf idӓrseŋez («Б.т.», 1906, № 30, художественное 
повествование) ʻУмоляю – не обращайте на меня внимания, но все 
ваше внимание направьте на товарища Келлера!ʼ; Aurupa ilčexanӓlӓ-
renӓ baryb syǧynǧan iskelӓrne Aurupa ilčelӓre: “Ǧadi sudlarda xökem 
itӓrseŋez. Ütermӓsseŋez wӓ sud waqytynda Aurupa ilčelӓrendӓn wӓkillӓr 
kerterseŋez” dib šartlar kujyb ǧyna xökemgӓ birdergӓn ide («В.», 1909, 
№ 507, «Иран», заметка) ʻЕвропейские послы выдали для суда 
старослужащих, получивших укрытие в европейских посольствах, 
только с условием: «Судите в простых судах. Не убивайте и пустите 
на суд представителей европейских посольств»ʼ.

Хотя такой вариант аффикса второго лица множественного числа 
на сегодняшний день и не характерен для татарского литературного 
языка, его функционирование зафиксировано в некоторых диалек-
тах, в частности, в грамматической системе барабинского диалекта 
сибирских татар [Юсупов, 2004, с. 353; Атлас тат. нар. гов., 2015, с. 
316]. За пределами татарского языка аффикс -syŋyz/-seŋez, с опреде-
ленными фонетическими изменениями, обнаруживается в башкир-
ском [Грамм. совр. башк…, 1981, с. 281] и крымско-татарском языках 
[Юсупов, 2004, с. 354].   
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В текстах газеты «Кояш» для выражения действия, которое будет 

исполнено множеством лиц, одним из которых выступает адресат, 
употребляется аффикс -syz/-sez, на сегодняшний день функциони-
рующий в грамматической системе татарского литературного языка, 
что также подчеркивает стремление редакции газеты к использова-
нию в своем языке разговорных элементов, более близких для широ-
ких народных масс: Menӓ šušyndyj mӓmurlarny kürgӓč inde sez pa- 
laklarnyŋ ruslarǧa došman bulučylyqlaryna ber dӓ gacӓblӓnӓ almassyz 
(«К.», 1916, № 928, «Дәүләт думасы», статья) ʻЕсли вы увидите вот 
таких служащих, то вы уже не сможете удивиться тому, что поляки 
враждуют с русскимиʼ.

Третье лицо единственного числа будущего времени на -yr  
в текстах газет, подобно языковой традиции, имеющейся в преобла-
дающем большинстве тюркских языков, характеризуется отсутствием 
специального грамматического показателя: Bu qadӓr kotčyqǧyč 
dӓhšӓtle waqyjǧalarny küz aldyna kitereb qujsaq beŋ mӓrtӓbӓ jazu 
meŋ mӓrtӓbӓ išetü dӓ az bulyr («Б.т.», 1907, № 75, статья) ʻЕсли мы 
представим перед глазами эти грозные душераздирающие события, то 
написать тысячу раз и услышать тысячу раз будет малоʼ; Üz tupraǧy-
ndan ütkӓreb jebӓrergӓ... razyj bulmasa any cӓberlӓb tabtab ütӓrgӓ tiješ 
bulyr («В.», 1915, № 1768, «Инкыйлаф дәүләтләре вә Юнанистан», 
статья) ʻЕсли они не будут согласны... провести через свои земли, 
он будет вынужден пройти унизив и растоптавʼ; Bu suǧyšnyŋ tӓkrar 
bulǧanyn qajčan da bulsa dönja taǧyn kürerme?  («К.», 1915, № 858, 
«Шәрыкъ сугыш мәйданында», заметка) ʻМир когда-либо еще увидет 
повторение этой войны?ʼ.

Третье лицо множественного числа в текстах газет, как и в 
современном татарском литературном языке, выражается при помощи 
аффикса множественного числа -lar/-lӓr: Šul waqytda bezneŋ mulalar 
da bu ešlӓrgӓ ištirаk itӓrlӓrme («Б.т.», 1907, № 89, «Безнең муллалар 
чиновниклармы? Яхуд дини рәисләрме?», статья) ʻПосле этого будут 
ли и наши муллы участвовать в этих делах?ʼ; Anda baryb iŋ ӓwӓl 
rus-törek kamitety ӓǧzalary belӓn kürešeb möšӓwӓrӓt itӓrlӓr («В.», 1914, 
№ 1514, «Төркиядә кымызчылык», статья) ʻПоехав туда, в первую 
очередь встретятся и посоветуются с членами русско-турецкого 
обществаʼ; Anasyndan ǧyna möselman bӓjrӓmlӓren sorašyb belӓ ala 
torǧan, ruslašqan möselman balalaryn kürgӓndӓ, üzlӓreneŋ niqadӓr zur 
xata eš ešlӓgӓnleklӓren belerlӓr («К.», 1914, № 331, «Тасыфлы хәл», 
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статья) ʻОни узнают насколько ошибочное дело совершили лишь 
тогда, когда увидят обрусевших мусульманских детей, которые могут 
узнать о мусульманских праздниках лишь спросив у своей мамыʼ.

Отрицательная форма будущего времени на -yr в текстах газет 
в преобладающем большинстве случаев функционирует в третьем 
лице и образуется при помощи специального аффикса отрицания 
-mas/-mӓs, который на сегодняшний день употребляется в татарском 
литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 129]: Arada ixtilaf 
čyǧar cӓmǧyjӓt milӓtkӓ xezmӓt göstӓrӓ almas («Б.т.», 1906, № 33, «Дәрел 
Әдәбдә сөйләнгән нотык», отчет) ʻПоявятся разногласия, общество 
не сможет служить народуʼ; Itifaqčysy bulǧan Qarataǧda, Junanis-
tanda any qotqara almaslar («В.», 1914, № 1538, «Сугыш башланды!», 
статья) ʻВ Черногории, которая является ее союзником, в Греции его 
спасти не смогутʼ; …mony dinemezneŋ ǧali xakimlӓre xӓzergӓ qadӓr 
beterӓ almaǧan ikӓn, xökümӓtneŋ fӓrmanlary ǧyna beterӓ almas («К.», 
1914, № 388, «Муллалыкның эчке ягы», статья) ʻ...раз уж до сих пор 
великие руководители нашей религии не смогли покончить с этим, 
только лишь государственные указы не в силах это решитьʼ.

Между тем, в текстах зафиксировано активное, параллельное к 
вышеуказанному варианту аффикса, функционирование показателя 
отрицательного аспекта -maz/-mӓz, который на сегодняшний день 
сохранился в огузских языках, в частности в турецком литературном 
языке [Кононов, 1956, с. 227]: …hič kemsӓjӓ tӓrilkӓ totmaq istӓmӓz 
(«Б.т.», 1907, № 81, «Газеталар», обзор периодической печати) ʻ...
никому не захочет подержать тарелкуʼ; Ӓgӓr bu projeqt xökümӓt taraf-
yndan qabul itelsӓ, möselmanlarǧa: “Mӓktӓblӓremez Sobranija quly-
nda qalsyn” dijӓrgӓ uryn qalmaz («В.», 1908, № 333, «Думада мәктәб 
мәсәләсе», заметка) ʻЕсли этот проект будет принят правительством, 
мусулманам не останется места говорить «Пусть наши школы 
останутся в руках Собрания»ʼ; Kalomna wӓ Černavitsylarnyŋ došman 
qulynda ikӓnlegen kürsӓtergӓ tiješ bulmaz («К.», 1915, № 679, «Карпатта 
кораллашкан әхвал», статья) ʻОн не будет должен показывать, что 
Коломна и Черновицы находятся в руках врагаʼ.

Редко в текстах газет обнаруживается функционирование 
в отрицательном аспекте первого лица единственного числа будущего 
времени на -yr. В этом случае, подобно современному татарскому и 
турецкому литературным языкам [Юсупов, 2004, с. 354; Кононов, 
1956, с. 227], отрицательная форма передается посредством аффикса 
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глагольного отрицания -ma/-mӓ: Min 3 nče klasnyŋ jatyb joqlyj torǧan 
jerendӓ utyrmam («Б.т.», 1906, № 30, художественное повествование) 
ʻЯ не буду сидеть на том месте 3 класса, где обычно спятʼ; Mine bӓlki 
cӓzalab ültererlӓr, lӓkin min, ülgӓn waqytda, sezne ixtiram itmӓm («В.», 
1914, № 377, «Хариҗи хәбәрләр», статья) ʻМеня, возможно, казнят, 
но я, когда буду умерать, не буду вас уважатьʼ.

На семантическом уровне форма будущего времени на -yr в тек-
стах исследуемых нами газет характеризуется своей полисемантич-
ностью. При этом, как и в случае с другими временными формами, 
функционирующими в текстах, ее конкретное значение определяется 
лексическим потенциалом основы и развернутым контекстом.

Так, основным значением будущего времени на -yr в текстах 
исследуемых нами газет является выражение действия, которое 
произойдет за моментом речи. При этом, данная форма, в отличие 
от формы будущего времени на -ačaq, имея более широкие семан-
тические границы, характеризуется неоформленностью модаль-
ной определенности: Šӓkerdlӓrdӓn cyjylmyš wӓ elekdӓn waqyf idelӓn 
aqčalar ber sӓüdӓgӓrdӓ ulyb, šunyŋ röxsӓtendӓn möǧalimlӓrgӓ wazyjfa 
vireler («Б.т.», 1906, № 57, «Троицк», обзор периодической печати) 
ʻДеньги, собранные с шакирдов и сданные ранее, хранятся у одного 
торговца, с разрешения которого преподавателям будут разделены 
обязанностиʼ; Bu šöǧbӓlӓrdӓn cyjylǧan zapas sumalar šul cӓmǧyjӓt-
lӓrgӓ tabšyrylyrlar («В.», 1913, № 1369, «Хариҗи хәбәрләр», заметка) 
ʻЗапасные суммы, собранные с этих отделений, будут переданы таким 
обществамʼ; Binaӓn ǧalӓjhi, bu milӓtemezneŋ üz aralarynda intixab itel-
mӓgӓn mönxassary tarafyndan tӓǧajen wӓ tasdyjq iteler («К.», 1914, № 
388, «Македония мөһаҗирләре», заметка) ʻТаким образом, это будет 
определено и подтверждено лицом, неизбранным нашим народом из 
своего составаʼ.

В зависимости от контекстуального фона, рассматриваемая форма 
в текстах употребляется для выражения ожидаемого в будущем дей-
ствия, осложненного модальными оттенками предположительности 
или неопределенности. При этом, усилению таких оттенков способ-
ствует употребление в предложении модальных слов: Ixtimal suǧyš 
zurǧa kitӓr wӓ ǧomer bujyna tartylyr («Б.т.», 1906, № 42, «Гарзы хәл вә 
җавап», статья) ʻВероятно, что война наберет обороты и растянется 
на всю жизньʼ; Ömed itӓmen ki qader bulǧučy cӓnab Alla ǧaskӓremӓ 
ǧalijӓlӓr birer  («В.», 1914, № 1539, «Австрия – Сербия сугышы», 
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письмо) ʻЯ верю, вершащий судьбы Всевышний воздаст моей армии 
величияʼ; Bӓlki ul waqyt Törkijӓdӓ… ešlӓnӓčӓk prapagandalarny tyŋ-
larlyq biš-un qolaq bulsa bulyr («К.», 1918, № 1242, «Хәзерге Яурупа 
мәдәниятенең китеше», статья) ʻВозможно, в этом случае в Турции... 
найдется 5-10 ушей, слушающих проводимую пропагандуʼ.

Одно из синтагматических значений будущего времени на -yr 
пересекается в текстах газет со значением формы на -ačaq и выражает 
то или иное определенное действие запланированное к совершению, 
достоверность которого не подвергается сомнению: Xӓzerendӓ čalyš-
maqda uldyǧymyz tӓrtib wӓ islaxatlarnyŋ fajdalaryny üzemez küb kürӓ 
almasaq da, artymyzdan qalyn urman šikelle üseb kilmӓkdӓ bulǧan jӓš 
biradӓrlӓremez wӓ jӓš ibdӓšlӓremez kürerlӓr («Б.т.», 1906, № 56, «Үткән 
гомерем вә караңгылык. Хәзерге хәлем вә шатлык», очерк) ʻХотя мы 
и не можем в полной мере заметить положительные стороны правил 
и улучшений, по которым работаем, их увидят наши молодые братья 
и товарищи, растущие за нами словно густой лесʼ; Zaqaz kilgӓnče 
bunda kürsӓtelgӓn baǧzy nomerlar satylyb betsӓ, bar qadӓrse genӓ jebӓ-
reler («В.», 1913, № 1156, комментарий) ʻЕсли до оформления заказа 
некоторые указанные здесь номера будут проданы, будут отправлены 
только те, что будут в наличииʼ; Möselmanlar šul kamitetlarda ixlas 
belӓn xedmӓt itsenlӓr,… šunda hӓm sӓdaqӓt kürener hӓm ǧomumi ešlӓrgӓ 
öjrӓnü tabylyr! («К.», 1914, № 485, «Бергәме, айрымы?», статья) 
ʻПусть мусульмане искренне служат в этих комитетах,... тогда будет 
видна и дружба и будет найдено обучение общим деламʼ.

Показатель -yr в рамках определенных контекстуальных условий 
может выражать постоянное, обычное действие с оттенком длительно-
сти или многократности, а также передавать свойство, характер лица 
или его склонность к совершению того или иного действия. В этом 
случае конкретный контекст подразумевает совершение действия не 
в определенный момент в будущем, а выходит за границы момента 
речи и подчеркивает его закономерный характер. В данном значе-
нии форма на -yr выступает в качестве грамматического синонима 
формы на -a, одним из синтагматических значений которого явля-
ется констатация безотносительных к моменту речи обычных дей-
ствий: Basyluǧa muafaq bulmaǧan jazularny kire jebӓrelmӓz. Marqasyz 
xatlar qabul itelmӓz («Б.т.», 1906, № 39, объявление) ʻТексты, не 
подлежащие публикации, обратно не отсылаются.  Письма без марок 
не принимаются; Möselmanlar ber ujandylarmy, jarym julda qalmaslar 
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(«В.», 1912, № 942, «Болгария мөселманлары вә сәяси уяну», статья) 
ʻЕсли мусульмане проснулись, они не останавливаются на пол путиʼ; 
Jӓrdӓm kötkӓndӓ keše ber Xodanyŋ üzendӓn wӓ Xodanyŋ qüšqanynča 
kӓseb wӓ ictihad itüdӓn genӓ kötӓ alyr («К.», 1915, № 699, «Уҗымлар 
вә сабан ашлыклары», статья) ʻЕсли и ждать помощи, человек может 
надеяться только на самого Всевышнего и, как велит Всевышний, на 
труд и усердиеʼ.

Чаще всего для выражения подобного значения показатель -yr 
употребляется в текстах газеты «Борхане таракки». Как показывает 
наш анализ, в текстах газет «Вакыт» и «Кояш», в хронологическом 
плане издававшихся позже чем газета «Борхане таракки», форма на 
-yr в рассматриваемом значении вытесняется показателем настоя-
щего времени на -а, что в целом приводит к снижению уровня рас-
пространенности формы на -yr текстах данных газет. 

Отличительной чертой текстов газеты «Борхане таракки» также 
является употребление показателя -yr в рамках оборотов, выра-
жающих благодарность, извинение, пожелание, просьбу и т.д. для 
передачи вневременного значения, подобно турецкому литератур-
ному языку [Кононов, 1956, с. 229]. В данном значении на семан-
тическом уровне также наблюдается пересечение с формой настоя-
щего времени на -а: Min zan idӓrem ki, ministr xӓzrӓtlӓre, niček sӓjӓsi 
yšanyčsyz hӓm zararly kešelӓrne jebӓrgӓn kebi, Durnovany da Fransijӓ 
mӓmlӓkӓtendӓn jebӓrmӓk kirӓk («Б.т.», 1906, № 56, художественное 
повествование) ʻЯ предполагаю, господин министр, как высылаются 
политически ненадежные и опасные люди, Дурнову также нужно 
выслать из Францииʼ; …šu mӓktübeme möxtӓrӓm “Borhan tӓrӓqyj”nyŋ 
ber küšӓsenӓ dӓrc qylmaqyŋyzy xӓqanijӓt namyna rica wӓ nijaz idӓrem 
(«Б.т.», 1907, № 74, письмо) ̒ Во имя справедливости прошу и умоляю 
вас опубликовать это письмо в каком-нибудь уголке уважаемой газеты 
«Борхане таракки»ʼ.

Как видно из примеров, в схожей ситуации в текстах газет 
«Вакыт» и «Кояш» зафиксировано функционирование формы на -а, 
что также приводит к сужению семантического поля формы на -yr в 
рамках текстов данных газет и отражается на общем уровне ее рас-
пространения в целом.  

Форма на -yr, являющаяся традиционным общетюркским 
языковым элементом, в рамках формирования и становления 
татарского литературного языка определяется в качестве одной из 
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наиболее ранних грамматических показателей. Ее функционирование 
зафиксировано еще в письменных памятниках XIII века, в частности, 
в произведении «Кыйсса-и Йосыф» Кул Гали [Татар әдәби теле..., 
2017, б. 94], относящегося к древнетюркским письменных памятни-
кам периода Волжской Булгарии, но ее активность наблюдается и в 
литературных произведениях, созданных на старотатарском литера-
турном языке в конце XIX – начала XX вв. [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 559] и в грамматической системе современного татарского литера-
турного языка.

Форма на -ačaq

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» полу-
чила широкое распространение и форма будущего времени на -ačaq, 
которая образуется от причастия на -ačaq/-ӓčӓk (после согласных) и 
-jačaq/-jӓčӓk (после гласных). Рассматриваемая форма определяется 
в качестве характерной особенности огузских языков. В частности, 
ее употребление зафиксировано в турецком, азербайджанском, тур-
кменском, гагаузском языках, однако она функционирует, хотя и не 
активно, и в других современных кыпчакских языках, например, в 
ногайском, кумыкском, каракалпакском [Юсупов, 2004, с. 371]. 

Сегодня форма на -ačaq функционирует в качестве показателя 
будущего категорического времени и в грамматической системе 
современного татарского литературного языка [Татар грамматикасы, 
2016, б. 131], а также в заказанской, нагорной группах говоров, а 
также в параньгинском и мензелинском говорах среднего диалекта 
татарского языка [Юсупов, 2004, с. 367].

Рассматриваемая форма вошла в грамматическую систему старо- 
татарского литературного языка в начале XIX вв. через османско- 
турецкое посредство [Негматуллов, 1983, 161]. При этом, учитывая, 
что функционирование рассматриваемой формы не зафиксировано 
в древнетюркских памятниках, по сравнению с формой на -yr она 
является более поздним показателем. В определенной степени форма 
на -ačaq активизируется лишь в начале ХХ века [Негматуллов, 1983, 
161].

Похожая ситуация наблюдается и в текстах исследуемых нами 
газет. Как мы подчеркивали выше, форма на -yr получила более 
широкое распространение в текстах газеты «Борхане таракки». Этот 
же факт является и прямой причиной меньшей активности в текстах 
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газеты «Борхане таракки» формы на -ačaq, которая, в свою очередь, 
имеет более активное употребление в поздних, с хронологической 
точки зрения, текстах газет «Вакыт» и «Кояш». 

В целом, по уровню распространенности в текстах газет, рассма-
триваемая форма уступает форме на -yr, что объясняется как посте-
пенным вхождением в употребление формы на -ačaq, так и полисе-
мантичностью, а значит и универсальностью формы на -yr. В связи 
с этим, наблюдается неоднородная распространенность формы на 
-ačaq, спряженной по лицам. Так, наиболее активно рассматриваемая 
форма обнаруживается в сочетании с аффиксами первого лица мно-
жественного числа, а также в третьем лице обеих чисел, тогда как 
ее употребление во втором лице имеет крайне ограниченное распро-
странение. Спряжение рассматриваемой формы по лицам реализу-
ется при помощи следующих аффиксов:  

Единственное число Множественное число
1 л. -myn/-men, -ym/-em -myz/-mez, -yz/-ez
2 л. н/о -syŋyz/-seŋez
3 л. _, -dyr/-der -lar/-lӓr, -lardyr/-lӓrder

Первое лицо единственного числа в текстах газет, как правило, 
образуется при помощи личного аффикса -myn/-men, характерного и 
для современного состояния татарского литературного языка [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 131]: …quldan kilgӓn kadӓr anlarǧa xӓbӓr 
itӓrgӓ tyryšačaqmyn («Б.т.», 1907, № 81, «Чит мәмләкәт хәбәрләре», 
заметка) ʻ...я буду стараться оповещать их, насколько смогуʼ; Bӓn 
möselman mӓktӓblӓre wӓ ruslašdyru xaqyndaǧy xökümӓtneŋ hӓmӓ tӓd-
birlӓren sanamyjačaqmyn fӓqat baǧzy berlӓren genӓ kürsӓtӓčӓkmen 
(«В.», 1908, № 333, «Гайсә мирза Еникеевның нотыгы», отчет) ʻЯ не 
буду перечислять все мероприятия правительства, направленные на 
мусульманские школы и русификаторскую политику, а укажу только 
некоторые из нихʼ; Ǧajdе fityr xörmӓte öčen, alarnyŋ 21 nče avgust 
čӓhӓršӓnbӓ könne Ǧajdе fityrnyŋ ӓüwӓlge köne dideklӓrendӓge xata-
laryn bӓjan idӓčӓkmen («К.», 1913, № 186, «Казан календарьләренә 
гаид», статья) ʻВ честь Праздника разговения, я разъясню их ошибку, 
в которой они сказали, что 21 августа, среда, является первым днем 
Праздника разговенияʼ.
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Между тем, в текстах газеты «Борхане таракки» и «Вакыт» обна-

руживается употребление усеченного аффикса лица -ym/-em, функци-
онирующего в турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 234]: 
Bӓnem xaqymda küstӓrdekeŋez insanijӓt wӓ ibraz itdekeŋez moradyna 
lӓkin hič ütenmijӓčӓkem («Б.т.», 1906, № 54, «Шураи Ислам әгъзала-
рына берничә сүз», статья) ʻЧеловечность и отношение, которое вы 
проявили по отношению ко мне, дали результат, но я не буду умо-
лять; Bundan soŋ mӓsced saluǧa iǧanӓ soraučylarǧa rӓd cawaby birergӓ 
mӓcbür bulačaǧym («В.», 1910, № 563, «Идарәгә мәктүп», письмо) 
ʻВпредь я буду вынужден отрицательно отвечать тем, кто будет про-
сить пожертвования на постройку мечетиʼ.

Первое лицо множественно числа образуется при помощи 
аффикса -myz/-mez, являющейся традиционной тюркской языковой 
формой: …Itifaq Möslimin cӓmǧyjӓteneŋ qanun namӓse nizamlaštyrylyb 
andan ber čara tabylmasa šul xӓldӓ qalačaqmyz («Б.т.», 1907, № 81, 
«Безнең школа», статья) ʻ...если не отсистематизируется свод зако-
нов общества «Иттифак Муслимин» и от него не будет толку, то мы 
будем пребывать в подобном состоянииʼ; ...bez üzemez bu mӓsӓlӓdӓ 
bötenlӓj ber taraf šahid bulyb qalačaqmyz («В.», 1914, № 1537, заметка) 
ʻ...сами мы в данной ситуации вообще останемся сторонними наблю-
дателямиʼ; Šulaj iteb bu zur bӓjrӓm xörmӓtenӓ bez ul möxӓrirlӓremezne 
üz aramyzda kürӓ alačaqmyz («К.», 1913, № 54, «Романовлар сөляләсе-
нең юбиләсе белән Казан шәһәрендә булачак тантаналарның програм-
масы», статья) ̒ Таким образом, в честь этого большого праздника, мы 
сможем увидеть рядом с собой этих редакторовʼ.

В редких случаях в текстах, оформленных на огузо-турецком 
варианте старотатарского письменного литературного языка начала 
ХХ века, первое лицо множественного числа формы будущего вре-
мени на -ačaq реализуется посредством усеченного аффикса -yz/-ez, 
характерного для турецкого литературного языка [Кононов, 1956, с. 
234]: Bez bunlarnyŋ hӓr qajsyndan ajrym ajrym baxs idӓčӓkez («В.», 
1909, № 460, «Төркия вакугатына бер нәзер», статья) ʻМы будем 
говорить о каждом из них по отдельностиʼ.     

Второе лицо множественного числа обнаруживается в текстах 
газет крайне редко и образуется посредством аффикса -syŋyz/-seŋez, 
характерного для огузских языков [Негматуллов, 1983, с. 83] и функ-
ционирующего в некоторых кыпчакских языках Средней Азии, таких 
как казахский, каракалпакский, а также в чуть ином фонетическом 
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варианте в диалектах татарского литературного языка, а также в баш-
кирском языке [Гаджиева, 1975, с. 183; Атлас тат. нар. гов., 2015, с. 
316]: Sez minem xӓlifӓlӓrem bulačaqsyŋyz («В.», 1912, № 1078, «Истан-
бул мәктүпләре», очерк) ʻВы будете моими преемникамиʼ; Ӓgӓr 
došmanǧa arqaŋyzny dotdyrsaŋyz dönjanyŋ zӓllӓtene möselmanlyq wӓ 
törkilek östenӓ kiterӓčӓkseŋez («В.», 1913, № 1131, «Истанбул мәк-
түпләре», очерк) ʻЕсли вы дадите нащупать врагу вашу спину, то 
ошибка мирового уровня настигнет вас в вопросе мусульманства и 
тюркизмаʼ.

Третье лицо единственного числа в текстах образуется, как пра-
вило, при помощи аффикса сказуемости -dyr/-der, который этимоло-
гически восходит к вспомогательному глаголу torur ʻстоятьʼ, ʻбытьʼ: 
Inde ikenče jaqdan törle zolymlyqlar astynda izelgӓn… wӓ cӓberlӓngӓn 
millӓt körӓšӓčӓkder («Б.т.», 1907, № 75, «Хаҗитархан февраль 21», 
статья) ʻНу а с другой стороны, народ, подвергнувшийся гнету… и 
издевательству, будет боротьсяʼ; ...Rusijӓneŋ Törkijӓne kimsetӓ torǧan 
šartlar ilӓ solyx wasitačylyǧy itӓ bašlawy tabiǧyj töreklӓrne bik ačuland-
yračaqdyr («В.», 1912, № 932, «Русиянең солых тәклифе», статья) 
ʻТот факт, что Россия начала посреднические действия в вопросе 
договора на условиях, принижающих Турцию, естественно, очень 
разозлит турковʼ; Mondyj ešlӓrdӓ ajrym jörü fajdasyz ǧyna tügel, bӓlki 
zararly bulačaqdyr («К.», 1914, № 485, «Авылларда зур ихтыяҗ вә 
аларга ярдәм», статья) ʻДействие в одиночку в таких делах не просто 
бесполезно, это будет вредноʼ.

Кроме того, в текстах обнаруживается употребление формы на 
-ačaq в третьем лице единственного числа, также, как и в преобла-
дающем большинстве тюркских языков, в частности в современном 
татарском литературном языке, без каких-либо специальных грамма-
тических показателей: Čönki sullar ǧyna xӓzerge pravitelstvany hӓm 
any tözegӓn tӓrtiblӓren tӓmam süteb, böten xalyqǧa fajdaly bulǧan ǧadel 
tӓrtiblӓr jasyj alačaq («Б.т.», 1907, № 75, статья) ʻПотому что только 
левые, разобрав нынешнее правительство и устои, создавшие его, 
смогут создать полезные для всего народа справедливые правилаʼ; 
Bu kamisijӓ ešlӓb betkӓč lӓixӓse Milӓt mӓclese tasdyjqyna tabšyrylačaq 
(«В.», 1909, № 513, «Әсаси законлар», заметка) ʻПосле того, как эта 
комиссия закончит работу, проект будет передан в Национальное 
собрание на утверждениеʼ; Bezneŋ xisabqa qaraǧanda, mondyj zarar-
lar tülӓngӓn waqytda 4 belӓ 8 miliard arasynda aqča tülӓrgӓ tuǧry 
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kilӓčӓk («К.», 1915, № 699, «Германиянең силях шартлары», статья) 
ʻПо нашим подсчетам, если эти риски будут оплачены, придется 
заплатить от 4 до 8 миллиардовʼ.

Похожая ситуация наблюдается в текстах газет и при оформле-
нии третьего лица множественного числа. Как правило, в данном 
случае форма будущего времени на -ačaq осложняется аффиксом 
числа -lar/-lӓr, к которому, в свою очередь, присоединяется аффикс 
сказуемости -dyr/-der: Ӓllӓ ni qӓdӓr üzlӓreneŋ došmanlarynyŋ köčӓ-
jüwenӓ sӓbӓb bulačaqlardyr («Б.т.», 1906, № 30, «Кафказ вакыйгалары 
хакында», статья) ʻОни станут причиной усиления многих своих 
враговʼ; Kirӓk daxildӓge milӓtlӓr wӓ kirӓk ӓcnӓbi xökümӓtlӓr üzlӓre-
neŋ šul iske ǧadӓtlӓrendӓn tiz genӓ waz kičӓ almajačaqlardyr («В.», 
1909, № 470, «Яңа Төркия вә солтанның тәхет хатбәсе», статья) ʻНи 
народы, проживающие внутри страны, ни иностранные государства 
не смогут быстро отказаться от этих своих старых привычекʼ; …bu 
suǧyšlary Jaurupa tarixyna nindidӓ bulsa, qanly ber jaŋa sӓxifӓ ačačaq-
lardyr («К.», 1915, № 699, «Катгый сугышлар башланды», статья) 
ʻ...эти войны откроют в истории Европы какую-то новую кровавую 
страницуʼ.

Параллельно такому варианту в текстах газет также зафиксировано 
оформление третьего лица множественного числа без употребления 
аффикса сказуемости: Savetda bӓrabӓr eš kürӓčӓklӓr hӓm cӓmǧyjӓtneŋ 
dӓwam itkӓn mödӓtendӓ bunlar savetda qalačaqlar («Б.т.», 1906, № 45, 
«Хаҗитарханда “Шураи Ислам” җәмгыятенең мәҗлесе», отчет) 
ʻБудут рука об руку работать в Совете, и в случае продолжения работы 
общества, они останутся в составе советаʼ; ...jubile tӓbrige öčen Peter-
burǧa barǧan möselman deputatlar wӓ ǧajrelӓr xӓzer bulačaqlar («В.», 
1913, № 1131, «Дахили хәбәрләр», заметка) ̒ ...поехавшие в Петербург 
для поздравления с юбилеем мусульманские депутаты и другие 
будут готовыʼ; …mili mӓsӓlӓlӓrdӓge talӓblӓren möselmanlar učreditel-
nyj sabranijada iǧlam itӓčӓklӓr («К.», 1917, № 1165, «Демократлар 
киңәш мәҗлесе», отчет) ʻ...мусульмане объявят свои требования по 
национальным вопросам на учредительном собранииʼ.

Отрицательная форма будущего времени на -ačaq в текстах газет 
оформляется при помощи аффикса глагольного отрицания -ma/-mӓ: 
Küz aldymyzda torǧan waqytda hič kire qajtmajačaqmyz hič ber došman-
dan quryqmajačaqmyz («Б.т.», 1906, № 39, «Беренче адым», статья) 
ʻПока будет перед глазами, мы не будем двигаться назад, не будем 
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бояться ни одного врагаʼ; Min isӓ mӓslӓk wӓ fikerdӓ anlarǧa xӓlӓf 
buldyqymdan, anlar arasynda baryber xedmӓt tigerӓ almajačaqmyn 
(«В.», 1909, № 426, «Сайладылар», фельетон) ʻЧто касается меня, по 
причине того, что я их преемник в делах и идеях, все равно не смогу 
работать среди нихʼ; Čönki kilӓčӓkdӓ bezneŋ diŋgez sӓüdӓmez Danijӓ 
jӓki Švetsijӓ ixtijarynda bulmajačaq…  («К.», 1917, № 1170, «Хәвефле 
вакыт», статья) ʻПотому что в будущем наша морская торговля не 
будет в полномочии Дании или Швеции...ʼ.

Реже в текстах обнаруживается оформление отрицательного 
аспекта будущего времени на -ačaq аналитическим способом посред-
ством применения постпозитивной отрицательной частицы tügel 
ʻнеʼ. В данном случае личные аффиксы присоединяются не к глаголу, 
а непосредственно к частице: Šunyŋ öčen Ingeltӓrӓ xökümӓte Germa-
nijӓneŋ... kerüen hič kütӓrӓ alačaq tügel... («В.», 1914, № 1544, «Тимер 
кыршау эчендә», статья) ʻПоэтому правительство Англии не сможет 
пережить вторжение Германии...ʼ; Ešlӓr bu rӓwešdӓ barǧanda rizalyq 
birӓčӓk dӓ tügelmen («К.», 1917, № 1170, письмо) ʻЕсли дела пойдут 
также, я и не дам разрешенияʼ.   

В отличие от формы на -yr, будущее время на -ačaq в текстах 
газет не характеризуется своей полисемантичностью. Его основным 
и наиболее широко распространенным значением является выраже-
ние ожидаемого действия, характеризующегося на семантическом 
уровне наличием оттенка категоричности утверждения: 17 nče oktӓbr 
Sojuz partijasynyŋ Peterburqda sjezdlary bulačaq («Б.т.», 1907, № 89, 
«Русия хәбәрләре», заметка) ʻ17 октября в Петербурге состоится 
съезд партии «Союз»ʼ; Maj bašynda sejma jaŋa sajlau bulačaqdyr («В.», 
1909, № 433, «Финляндия “Сейм”ы», статья) ʻВ начале мая состоятся 
новые выборы в сеймʼ; Leksijӓlӓr jasajačaq wӓ jasatačaq, čit šӓhӓrlӓrgӓ 
kešelӓr jebӓreb möselman ǧaskӓrilӓren berlӓšderӓčӓk,... wӓ bašqa šunyŋ 
kebi ešlӓr ešlӓjӓčӓkder («К.», 1917, № 1100, «Казан мөселман хәрби 
комитеты», статья) ʻБудет читать лекции и организовывать прочтение 
лекций, будет объединять мусульман-военных, отправляя в другие 
города людей,... и будет делать другие такого рода делаʼ.

Кроме того, в текстах обнаруживается конструкция, состоящая из 
глагола в форме на -ačaq в сочетании с перфектом вспомогательного 
глагола bul ʻбудьʼ, выражающая значение долженствования или 
вынужденного действия в будущем: Ӓgӓr bu jyl kijӓügӓ čyǧačaq bulsa, 
morca arqyly közgegӓ qaraǧač, közgedӓ üzlӓreneŋ bulačaq kijӓülӓre-
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neŋ surӓten kürӓlӓr («К.», 1913, № 78, «Яз башы», статья) ʻЕсли в 
этом году должны будут выйти замуж, посмотрев через дымоход на 
зеркало, увидят в зеркале очертания своей будущей половинкиʼ.

В текстах также зафиксировано употребление будущего времени 
на -ačaq в паре со вспомогательным глаголом imeš ʻбудто быʼ. Такое 
сочетание употребляется для выражения действия запланированного 
в будущем, но осложненного оттенком предположения по причине 
того, что говорящий услышал о нем со слов третьих лиц: “Polza” 
širkӓtenӓ šunlarny da basdyryrǧa ministr Ystalypindan maxsus röxsӓt 
birelӓčӓk imeš («В.», 1909, № 428, «Толстой әсәрләре», статья) ʻГово-
рят фирме “Польза” будет выдано специальное разрешение от мини-
стра Столыпина и для их публикацииʼ.

Как и в текстах литературных произведений, созданных в конце 
XIX – начале XX вв. на старотатарском литературном языке [Татар 
әдәби теле..., 2017, б. 611], форма будущего времени на -ačaq в тек-
стах газет по сравнению с формой на -yr имеет меньшую степень 
распространения. Наиболее ярко наличие данного факта проявляется 
в текстах газеты «Борхане таракки». Прежде всего это объясняется 
постепенным вхождением в употребление формы на -ačaq, а также 
более широкой семантикой формы на -yr. В целом, функционирова-
ние в текстах газет формы на -ačaq подчеркивает наличие имевшего 
места в рассматриваемый период влияния османско-турецкого лите-
ратурного языка на старотатарский литературный языка, в частности 
на язык татароязычной периодической печати, а также является сви-
детельством наличия функционально-стилистической вариативности 
в старотатарском литературном языке начала ХХ века. 

Таким образом, нами зафиксировано функционирование в тек-
стах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» двух форм буду-
щего времени изъявительного наклонения. Форма на -yr, определя-
ющаяся в качестве элемента традиционной общетюркской языковой 
нормы в старотатарском письменном литературном языке до начала 
ХХ века функционирует на протяжении многих столетий, в связи 
с чем в текстах газет характеризуется своей полисемантичностью и 
наиболее широким распространением. Показатель -ačaq, в первую 
очередь являющийся характерной особенностью огузских языков, 
проникает в старотатарский литературный язык через османско- 
турецкое посредство в первой половине XIX века, однако укореняется 
в языке постепенно и определенное стабильное употребление приоб-
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ретает лишь в начале ХХ века в связи с новой волной османско-турец-
кого влияния. Стоит отметить, что тексты газеты «Борхане таракки» 
характеризуются наиболее широким распространением формы буду-
щего времени на -yr, что в свою очередь приводит к пассивности в ее 
текстах показателя -ačaq. В текстах газет «Вакыт» и «Кояш», которые 
в хронологическом плане по сравнению с газетой «Борхане таракки» 
издавались чуть позже и отличались определенным стремлением к 
употреблению более поздних языковых элементов, напротив, форма 
на -ačaq обнаруживается активнее показателя будущего времени на 
-yr. Данный факт объясняется установлением определенных границ в 
вопросе семантического употребления рассматриваемых форм.

Функционирование в текстах рассматриваемых временных 
форм, а также употребление форм будущего времени в целом, не 
характеризуется наличием жанровой дифференциации. Вне зависи-
мости от жанра, формы будущего времени на -yr и -ačaq в текстах 
газет употребляются, как правило, для выражения, соответственно, 
нейтрально модального действия, следующего за моментом речи и 
действия, следующего за моментом речи и осложненного значением 
категоричности. С долей условности можно утверждать, что в опре-
деленной степени более активным употреблением рассматриваемых 
форм будущего времени характеризуется жанр заметка, относящийся 
к информационным жанрам, где они активны при передаче новост-
ной информации, ожидаемой в будущем.

3.2. Повелительное наклонение

Одной из грамматически оформившихся категорий, функциони-
рование которых зафиксировано в текстах газет «Борхане таракки», 
«Вакыт» и «Кояш» является повелительное наклонение. Данная 
категория характеризуется наличием специальных грамматических 
показателей, посредством которых осуществляется передача значе-
ния побудительности. В отличие от форм изъявительного наклоне-
ния, рассмотренных нами выше, грамматические показатели повели-
тельного наклонения не указывают на соотношение во времени. При 
этом, то или иное действие, выраженное посредством формы повели-
тельного наклонения неизменно обращено в план будущего. 

В текстах исследуемых нами газет зафиксировано функциониро-
вание ограниченного количества грамматических средств, употреб- 
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ляющихся для выражения категориального значения повелительного 
наклонения, которое заключается в выражении побуждения, исходя-
щего от говорящего и направленного к конкретному лицу либо группе 
лиц. Так, повелительное наклонение в текстах газет совпадает с осно-
вой глагола, то есть с глаголом во втором лице единственного числа. 
Следовательно, основа того или иного глагола, вне зависимости от 
положительности или отрицательности его аспекта, воспроизводясь 
с побудительной интонацией, может выражать какой-либо из импе-
ративных оттенков. При этом, аффиксы лица повелительного накло-
нения в текстах газет одновременно указывают на грамматические 
значения наклонения, лица и числа.

Повелительное наклонение в текстах газет, как и в современном 
татарском литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 141], а 
также его диалектах [Юсупов, 2004, с. 460], представлено вторым и 
третьим лицами единственного и множественного чисел:

Единственное число Множественное число
2 л. _ -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez,

-ǧyz/-gez, -yǧyz/-egez 
3 л. -syn/-sen -synlar/-senlӓr

Ввиду того, что формы второго лица обеих чисел непосредствен-
ным образом выражают значение побуждения, они являются цен-
тральными в системе форм повелительного наклонения. Второе лицо 
единственного числа, также как и в современном татарском [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 142] и турецком литературном [Кононов, 
1956, с. 219] языках, выражается при помощи нулевого аффикса: Ul 
iskelӓr beze küb aldadylar, adӓmne aldağan šajtandan artyq… kit Ӓlmӓcit 
Ǧafuri («Б.т.», 1906, № 31, «Фидаи махбус агзындан», художественное 
повествование) ʻЭти кадимисты нас уже много раз обманывали, 
поболее того шайтана, что обманывает человека... уходи, Альмазит 
Гафури!ʼ; Jyǧlama, sin minem üz qyzym, min sine söjӓm bӓǧrem... («В.», 
1910, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) ʻНе плачь, 
ты моя родная дочка, я тебя люблю, дорогая…ʼ; Menӓ išet, Kӓrlӓ, 
möǧalimӓlӓr dӓ juq, pragramma tözerlek keše dӓ juq! («К.», 1913, № 
50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон)   ʻВот смотри, Кэрлэ, нет и 
учительниц, нет и людей, способных составить программу!ʼ.
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Как видно из примера, приведенного из текста газеты «Вакыт», 

отрицательная форма повелительного наклонения образуется при 
помощи аффикса глагольного отрицания (jyǧlama ʻне плачьʼ). 

Второе лицо множественного числа, как правило, оформляется 
посредством присоединения к основе глагола традиционного пись-
менного показателя -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez. Первый вариант аффикса 
прибавляется к основам, заканчивающимся на гласный звук, а второй 
– к основам, заканчивающимся на согласный: Üzeŋezneŋ waq töjӓk 
došmanlyqlaryŋyz öčen ӓllӓ ni qadӓr kešelӓrne qanly jӓšlӓr jylatmaŋyz! 
(«Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары хакында», статья) ʻНе 
заставляйте плакать кровавыми слезами толпы людей из-за своей 
пустяковой вражды!ʼ; Flot kirӓk. Bez üz diŋezlӓremezne saqsyz qaldy-
ryrǧa xӓjerče tügel bit ӓle. Aqča bireŋez! («В.», 1908, № 333, «Дума 
җыелышлары», отчет) ʻНужен флот. Мы пока еще не нищие, чтобы 
оставлять свои моря без охраны. Дайте денег!ʼ; Tubyl möselmanlary 
bezgӓ padšany qajtaryŋyz! («К.», 1917, № 1174, «Дахили хәбәрләр», 
заметка) ʻМусульмане Тобольска, верните нам царя!ʼ.

Функционирование показателя -ŋyz/-ŋez зафиксировано в текстах 
старотатарских письменных памятников начиная с периода Казан-
ского ханства и вплоть до начала ХХ века [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 235, 275, 639]. На сегодняшний день аффикс -ŋyz/-ŋez при оформле-
нии второго лица множественного числа повелительного наклонения 
в современном татарском и турецком литературном языках не упо-
требляется, однако в чуть ином фонетическом варианте (-ңыс/-ңес) 
употребителен в барабинском диалекте, в тевризском, частично в 
тарском говорах тоболо-иртышского диалекта татарского языка, а за 
пределами системы татарских диалектов зафиксирован в группе кып-
чакских языков: ногайском, крымско-татарском, кумыкском, караим-
ском [Юсупов, 2004, с. 463-464].

Передача второго лица множественного числа повелительного 
наклонения в текстах газет осуществляется и посредством показате-
лей -ǧyz/-gez, -yǧyz/-egez которые на сегодняшний день характерны 
для современного татарского литературного языка [Татар граммати-
касы, 2016, б. 142], а в конце XIX – начале ХХ вв. воспринимались в 
качестве народно-разговорной формы. Данный вариант обозначения 
второго лица множественного числа наиболее распространен в тек-
стах газеты «Кояш» и свидетельствует о начавшемся в старотатар-
ском письменном литературном языке начала ХХ века процессе пере-



262 Миннуллин Б. К. Специфика морфологической структуры текстов....
хода от употребления традиционных языковых форм к применению 
народно-разговорных грамматических элементов: Ašaǧyz, balalarym, 
ašaǧyz. Ečeŋez awyrtqanǧa šifa bulyr! («К.», 1914, № 321, «Хәкимә 
әби», художественное повествование) ʻЕшьте, дети мои, ешьте. Это 
поможет от боли в животе!ʼ.

В ограниченном количестве показатель -ǧyz/-gez обнаруживается 
и в текстах газеты «Борхане таракки»: Böten Rosijanyŋ pravalary öčen 
tartyšqan möqadӓs könlӓrdӓ kirӓksez qanlaryŋyz berlӓn bujamaǧyz! 
(«Б.т.», 1906, № 30, «Кавказ вакыйгалары хакында», статья) ʻНе 
пачкайте своей необоснованной кровью в священные дни, когда вся 
Россия борется за свои права!ʼ.

Формы третьего лица обеих чисел в текстах газет употребляются 
для выражения побуждения, обращенного к третьему лицу или группе 
лиц, посредством адресата, который, по задумке говорящего, должен 
передать его по назначению. Так, третье лицо единственного числа 
в текстах газет образуется при помощи аффикса -syn/-sen, характер-
ного для современного татарского литературного языка [Татар грам-
матикасы, 2016, б. 142] и в определенных фонетических вариантах 
функционирующем в турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 
219]: Ӓnӓ. Keller ӓfӓnde minem kyjӓfӓtemӓ kersen hӓm vagonnyŋ berenče 
klasyna utyrsyn… («Б.т.», 1906, № 30, художественное повествование) 
ʻВон. Пусть товарищ Келлер войдет в мое положение и сядет в первый 
класс вагона!ʼ; Xacilar ütӓ torǧan hӓr jerdӓ bu cӓmǧyjӓtneŋ šöǧbӓlӓre 
ačylsyn («В.», 1909, № 513, «Иран әхвале», заметка) ʻПусть во всех 
местах, где проходят пути поломников, будут открыты отделения 
этого обществаʼ; Malija wӓzire tarafyndan tӓqdim itelgӓn jaŋa telegraf 
xatlary xosusynda jaŋa nizamlar nӓšer itelsen («К.», 1915, № 656, «Иран 
эшләре», статья) ̒ Пусть будут изданы новые законы касательно новых 
телеграфных писем, предложенных министром финансовʼ.

Следует отметить, что в конце XIX – начале XX вв. показатель 
-syn/-sen активно функционировал и в текстах литературных произве-
дений, созданных на старотатарском литературном языке [Бәширова, 
2008, б. 258].

Третье лицо множественного числа оформляется посредством 
присоединения показателя -synlar/-senlӓr: Xalqymyz milӓtemez qar-
dӓšlӓremez rӓxӓt ulsynlar («Б.т.», 1907, № 79, «Канфискавайт ителү», 
статья) ʻПусть наш народ, нация и родные будут спокойныʼ; Ukazsyz 
kešelӓr jӓki šӓhadӓtnamӓse bulmaǧan möǧalimlӓr bala uqytmasynlar 



263Глава III. Функционирование личных глагольных форм
(«В.», 1909, № 433, «Мәктәбләр вә мөгаллимләремез», статья) ʻПусть 
люди без указа и преподаватели без удостоверения не обучают детейʼ; 
Möselmanlar šul kamitetlarda ixlas belӓn xedmӓt itsenlӓr… («К.», 1914, 
№ 485, «Бергәме, айрымы?», статья) ʻПусть мусульмане искренне 
служат в этих комитетах...ʼ.

Как показывают материалы, в зависимости от контекста, общее 
императивное значение повелительного наклонения может приобре-
тать различные оттенки, от усиленной категоричности до смягченных 
вариантов побуждения. В иных случаях формы рассматриваемого 
наклонения могут выражать и иные модальные значения, располо-
женные на границе императивного значения и других наклонений. 
Под влиянием развертываемой в тексте речевой ситуации, интона-
ции ее воспроизведения, а также семантики глагола значение той 
или иной формы повелительного наклонения в текстах газет может 
приобретать такие оттенки, как побуждение, требование, приказание, 
наставление, призыв, мольба, просьба, рекомендация, пожелание и 
т.д. 

Так, наиболее часто в текстах газет посредством формы повели-
тельного наклонения передается значение категорического побужде-
ния, которое в зависимости от контекста имеет несколько оттенков. 
Чаще всего формы повелительного наклонения употребляются для 
выражения требования, направленного на выполнение адресатом 
либо группой лиц того или иного действия. При этом, адресатом 
может быть как лицо, к которому обращается повествующий, так и 
третье лицо: Bu ike wӓzir qӓbergӓ kergӓnče mӓmlӓkӓtne idarӓ qylsynlar! 
(«В.», 1910, № 563, «Иран эшләре», заметка) ʻПусть два этих визиря 
до конца своих дней будут править государствомʼ.

Значение побуждения, передаваемое посредством форм повели-
тельного наклонения также может иметь характер приказа: Suldan 
qaty tawyšlar, pratestlar išetelӓ; Kit! dib qyčqyralar («К.», 1913, № 53, 
«Дәүләт думасы», отчет) ʻСправа слышны громкие голоса, протесы; 
кричат «Уйди!»ʼ.

В тех случаях, когда повелительное наклонение оформлено 
в отрицательном аспекте, побуждение приобретает характер 
запрещения: Fӓqat hičber ğajebemezne belmӓs boryn bezgӓ watanğa 
hӓm xökümӓtkӓ xilaflyq kebi zur ber ğajeb japmaŋyz («Б.т.», 1911, № 139, 
«Хаҗитархан хәбәрләре», заметка) ̒ Но, не доказав вины, не обвиняйте 
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нас, родину и правительство в таком серьезном преступлении, как 
сопротивлениеʼ.

Кроме того, форма повелительного наклонения в текстах газет 
может выражать команду, обращенную к адресатам либо группе 
адресатов: Qarawylčy ӓjtte bu erdӓn kiteŋez ӓgӓrdӓ biš minutta kitmӓsӓŋez 
atarmyn dib bez atyŋyz didek («Б.т.», 1909, № 28, «Тайный циркуляр», 
письмо) ʻОхранник нам сказал, уходите с этого места, если не уйдете 
в течение пяти минут, буду стрелять, на что мы сказали – стреляйте!ʼ.

В текстах газет форма повелительного наклонения часто 
употребляется и для выражения нейтральных значений. Так, в 
последнем примере, взятом из газеты «Борхане таракки», глагол 
в повелительном наклонении, который употребляется в ответной 
конструкции косвенной речи (atyŋyz ʻстреляйтеʼ), передает характер 
разрешения или позволения совершить действие.

Побуждение, адресованное третьему лицу и передающее значе-
ние разрешения совершить то или иное действие, может приобретать 
оттенок допущения, безразличия: Ӓgӓr iǧanӓlӓremne azsynyb qajtara 
bašlasalar, üzemne ačulansalar bu miŋa sabaq bulsyn («В.», 1910, № 
563, «Зәйнелгабдин Тагиевның еллык иганәсе», письмо) ʻЕсли мои 
пожертвования сочтут маленькими, будут ругать меня, пусть это 
послужит для меня урокомʼ.

Побуждение в текстах газет также может иметь оттенок совета: 
Böten xalyq pravaly bulyb hӓrkem xökümӓt qaršysynda tigez bulsyn 
(«Б.т.», 1906, № 34, «Хаҗитархан октябрь 15», статья) ʻПусть все 
имеют права и пусть каждый будет равен перед государствомʼ.

При этом, совет, выраженный в мягкой форме, приобретает 
оттенок пожелания: Elek dӓ Jaŋa jyl bašlanǧanda, “Jaŋa jyl xӓjerle bul-
syn! Jaŋa bӓxet nasyjb bulsyn!” dib qotlaša torǧanlar ide («К.», 1913, 
№ 78, «Яз башы», статья) ʻРаньше тоже, когда начинался Новый год, 
все поздравляли друг-друга со словами «Счастливого Нового года! 
Нового счастья!»ʼ.

Одной из семантических разновидностей значения пожелания 
является пожелание зла или выражение проклятия: Rum xalqy üzlӓre 
ačulanyb patriqdan röxsӓtsez čirkӓü hӓm mӓktӓblӓren ačarǧa mӓcbür 
bulsynlar. Šul arqada üz ara ixtilaf qylyšsynlar («В.», 1914, № 1539, 
«Төркия хәбәрләре», заметка) ʻПусть греки сами, ругаясь, будут 
вынуждены без разрешения патрика открывать свои церкви и школы. 
Пусть на этой почве перессорятся между собойʼ.
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Также побудительность в текстах газет может принимать характер 

приглашения к совершению того или иного действия либо призыва: 
Berlinda kamisionerlyq itüče Ǧӓbdelxӓmid ӓfӓnde Kazakofnyŋ bu kebi 
möǧamӓlӓse ni dӓrӓcӓ insaf wӓ vöcdan dairӓsendӓ ikӓnlekne wӓ böjlӓ 
möǧamӓlӓ itüčegӓ ni isem birergӓ kirӓklekne uqučylar üzlӓre möxakӓmӓ 
itsenlӓr («В.», 1914, № 1524, «Әмсалсыз бер мөгамәлә», письмо) 
ʻПусть читатели сами принимают решение по поводу того, на сколько 
справедливым и позволительным с точки зрения совести является 
такое действие Габделхамита эфенди Казакова, работающего комис-
сионером в Берлине и как следует называть человека, занимающимся 
такой деятельностьюʼ; Jӓšӓsen xörijӓt! («К.», 1913, № 26, «Төркиянең 
яңа кабинеты», заметка) ʻДа здравствует независимостьʼ.

Форма повелительного наклонения в текстах газет часто 
употребляется и при выражении смягченных вариантов побуждения. 
Так, посредством повелительного наклонения передается просьба 
о совершении действия: Ӓfӓndelӓr, monda söjlӓngӓn süzlӓr xaqynda 
izaxat birergӓ miŋa mösaǧadӓ iteŋez («К.», 1913, № 78, «Дәүләт 
думасы», отчет) ʻГоспода, разрешите мне дать разъяснение по поводу 
прозвучавших здесь словʼ.

При этом, в рамках соответствующего контекста и под влиянием 
интонации передаваемое значение просьбы осложняется оттенком 
мольбы о совершении того или иного действия, либо о его несовер-
шении: Cӓmӓğat zinhar pisеr čyqsyn dib ӓjtӓ kürmӓŋez ...min padsud 
kitӓmen bit («Б.т.», 1907, № 81, письмо) ʻНарод, пожалуйста, не про-
сите, чтобы выпустили писаря …иначе я пойду под судʼ; Qara ӓle 
qara, syjfatyna qara zinhar! («В.», 1910, № 645, «Ике яхшы», художе-
ственное повествование) ʻСмотри-ка, смотри, посмотри, пожалуйста 
на его вид!ʼ.

В текстах газет форма повелительного наклонения может быть 
использована и в переносном значении, а именно, для выражения 
уступительной модальности. Так, в сложноподчиненных предложе-
ниях с условно-следственными отношениями форма повелительного 
наклонения в третьем лице единственного числа употребляется для 
выражения условия, преодолевая которое или вопреки которому осу-
ществляется то или иное действие, выраженное глаголом главного 
предложения: Hӓrnӓ ulsa ulsyn Ǧyjlem millӓtemezgӓ sačmӓk kirӓk 
(«Б.т.», 1907, № 116, «Безгә ни кирәк?», художественное повество-
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вание) ʻЧто бы не случилось – нам нужно Посеять образованность в 
народʼ.

Кроме того, глагол в повелительном наклонении способен переда-
вать значение сослагательного наклонения. Такое значение в текстах 
передается, как правило, посредством аналитической формы -syn 
ide, которая, в зависимости от контекста, может нести в себе оттенок 
желательности: Mötӓffiq bulmasalar da došmanlyq xӓlendӓ bulmasynlar 
ide («В.», 1910, № 645, «Гаспринский илә мөсахәбә», обзор перио-
дической печати) ʻПусть они не будут союзниками, но хотелось бы, 
чтобы они не были в состоянии враждыʼ; Alla birsen dӓ šulaj bulsyn 
ide («К.», 1914, № 331, «Тасыфлы хәл», статья) ʻПусть даст Аллах и 
будет такʼ. 

Таким образом, по употреблению форм повелительного наклоне-
ния тексты газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» не проти-
вопоставляются друг другу. Так же как и в современном татарском 
литературном языке, повелительное наклонение представлено в тек-
стах газет формами второго и третьего лица обеих чисел. При этом, 
глагол в повелительном наклонении употребляется в предложениях, в 
которых речь идет о побуждении своего собеседника в виде приказа, 
совета, просьбы или пожелания. Такие предложения, как правило, 
характеризуются наличием особенностей, характерных для разго-
ворной речи. В частности, в них зафиксировано функционирование 
диалогических конструкций, а именно вопросно-ответных структур, 
обращений, а также прямой речи и т.д. Одним из признаков, нали-
чествования в предложении глагола в повелительном наклонении 
является побудительный характер предложения, что приводит к ее 
оформлению в виде побудительного предложения и использования 
соответствующей интонации при воспроизведении. В результате, 
жанрами, в которых повелительное наклонение является наиболее 
активным, следует признать жанры художественное повествование и 
фельетон, относящиеся к художественно-публицистическим жанрам, 
жанр статья и открытое письмо, относящиеся к аналитическим жан-
рам, а также тексты отчетов и заметок, относящихся к группе инфор-
мационных жанров.
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 3.3. Желательное наклонение

Как известно, функционирование в том или ином тексте глагола 
в желательном наклонении, обусловлено необходимостью пере-
дачи значения желания повествующего лица. Выражаемое желание 
при этом, как правило, направлено на осуществление какого-либо 
действия либо состояния. Следует отметить, что в зависимости 
от контекстуального фона семантические границы, охватываемые 
желательным наклонением, могут иметь разные оттенки, в частно-
сти, оттенки мечтания, намерения, желания, колебания и т.д. Кроме 
того, в текстах газет наблюдается тесная связь между желательным 
и повелительным наклонениями. Также, как повелительное накло-
нение может передавать оттенок желания, так и желательное накло-
нения при соответствующих условиях контекста способно выражать 
оттенки повеления, побуждения, призыва и т.д.

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» желатель-
ное наклонение, по сравнению с повелительным наклонением имеет 
более ограниченное распространение, что связано с грамматической 
спецификой газетных текстов, где глаголы в первом лице не харак-
теризуются активным употреблением. Для реализации желательного 
наклонения в текстах газет используется ряд грамматических показа-
телей, характерных как для современного татарского литературного 
языка, так и его диалектов, а также являющихся характерной особен-
ностью огузских языков, в частности турецкого литературного языка.

Наиболее употребительной является синтетическая форма на -aj, 
-yj, которая функционирует в текстах исключительно в первом лице 
обеих чисел, принимая различные фонетические варианты. Дан-
ная форма является видоизмененным вариантом причастия на -гай 
[Баскаков, 1956, с. 301] и, также, как и в современном татарском лите-
ратурном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 150], имеет основу на 
-a, -ӓ, -уj, -i. При этом, основы на -уj и -i омонимичны с формой насто-
ящего времени на -а в первом лице единственного числа.

В нижеприведенной таблице указаны грамматические показатели 
лица, функционирование которых зафиксировано в текстах газет при 
передаче желательного наклонения:

Единственное число Множественное число
1 л. -m, -ym/-em -q/-k, - yq/-ek, -lym/-lem   
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Первое лицо единственного числа желательного наклонения 

в текстах всех исследуемых нами газет, реализуется посредством 
аффикса -m, который, как правило, присоединяется к форме 
желательного наклонения в варианте с узкими гласными -уj, -i, 
употребительной и в современном татарском литературном языке 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 150]: Pravitelstva qartajsa da üzeneŋ 
törle rӓxӓt tormyšyndan ajrylasy kilmӓjenčӓ az bulsa da toryb qalyjm 
dijeb xalyqqa üzgӓrülӓr wӓğdӓ iteb veksel birde («Б.т.», 1906, № 33, 
«Хаҗитархан октябрь 11», статья) ̒ Несмотря на то, что правительство 
уже постарело, оно, не желая лишаться сытой жизни, с целью хоть 
немного продлить ее, раздало вексель, обещая народу переменыʼ; …
gazetalar vasitasyjlӓ izax idelüne rica itdeklӓrendӓn tübӓndӓge bӓjanymy 
tӓqdim idim («В.», 1914, № 1568, «Мәдрәсә Галия диния идарәсеннән», 
письмо) ʻ...по причине того, что с разрешения газет просилось 
разъяснить (ситуацию), предложу-ка я следующее объяснениеʼ; Sezgӓ 
Bulair janynda ǧosmanlylar ilӓ bolǧarlar arasyndaǧy suǧyšny da xikӓ-
jӓt itim:... («К.», 1913, № 53, «Булаир мөхарәбәсенең тәфсилаты», 
корреспонденция) ʻРасскажу-ка я вам и о столкновении между 
османами и болгарами около Булаира:...ʼ.

При этом, в текстах газеты «Борхане таракки», при реализации 
первого лица единственного числа посредством показателя лица 
-m, наблюдается активное функционирование формы желательного 
наклонения в варианте с широкими гласными -aj, -ӓj, которая в насто-
ящее время характерна для мензелинского, касимовского, каринского, 
ичкинского, глазовского, уфимского, златоустовского говоров, говора 
оренбургских татар и некоторых говоров сибирских татар [Юсупов, 
2004, с. 476], а также употребительна в современном турецком лите-
ратурном языке [Кононов, 1956, с. 246]: Ӓgӓr bӓnem qalbemdӓ sezneŋ 
bereŋezӓ, došmanlyqdan ber nöktӓ var isӓ bӓn imansyz ulajym («Б.т.», 
1906, № 49, «Әстерханда җәмгыять», статья) ʻЕсли в моем сердце по 
отношению к одному из вас есть хоть одно замечание во вражде, я 
буду бессовестнымʼ.

Как видно из фактического материала, в семантическом плане 
формы желательного наклонения в первом лице единственного 
числа не характеризуются своей полисемантичностью. Глагол в 
желательном наклонении в текстах газет, как правило, выражает 
желание или побуждение говорящего лица (sezgӓ xikӓjӓt itim ʻрасска-
жу-ка я вамʼ), либо его намерение или решимость совершить то или 
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иное действие в обозримом будущем (az bulsa da toryb qalyjm dijeb ʻс 
целью хоть немного продлить жизньʼ).

В редких случаях рассмотренные формы желательного наклонения 
могут употребляться и в несобственном значении. Так, посредством 
формы желательного наклонения может быть выражено значение 
изъявительного наклонения: Fevralneŋ 13 nče jaumendӓ bӓn Kilӓče 
qarjasyna aqrabalaryma zijarӓt vardyqymda nӓ kürim Kilӓčeneŋ juǧarǧy 
awylynda uramdan juldašym ilӓ uzdyqda mula Möxtӓr ӓfӓndene kürdem 
(«Б.т.», 1907, № 75, «Тасыфлы вакыйга», статья) ʻВ 13 день февраля, 
когда я навещал родных в селе Килинчи, что я вижу: когда мы с моим 
спутником шли по улице верхней части Килинчей, я увидел муллу 
Мухтара эфендиʼ.

Первое лицо множественного числа в текстах газет оформля-
ется при помощи показателя лица -q/-k, который присоединяется, 
как правило, к форме желательного наклонения в варианте с узкими 
гласными -уj, -i, характерной для современного татарского литератур-
ного языка [Татар грамматикасы, 2016, б. 150]: Bu xosusda ber bere-
mez ilӓ tӓğazi ӓfkarda bulynyjq («Б.т.», 1906, № 49, «Безнең хәлләр ни 
улачак?», статья) ʻВ таком случае давайте будем поддерживать друг с 
другом духовную связьʼ; Qarab qaryjq: möselmanlarnyŋ bu xӓrӓkӓtlӓre 
ӓsasly ideme? («В.», 1908, № 333, «Мәгарифкә акча күбрәк кирәк», 
отчет) ʻДавайте посмотрим: было ли обоснованным это мусульман-
ское движение?ʼ; Menӓ bez ešne šundan bašlyjq. Xalyqǧa šularny aŋlat-
yjq, berberebezne qystašyb, jӓšüsmerlӓrebezne šularǧa ozatqalyjq («К.», 
1913, № 49, «Һөнәрханәләр», статья) ʻДавайте-ка мы начнем работу  
с этого. Давайте объясним это народу, давайте, уговаривая друг-друга, 
отправим туда своих подростковʼ.

При этом, тексты газеты «Борхане таракки» характеризуются 
наличием в своем составе формы желательного наклонения в варианте 
с широкими гласными -aj, -ӓj, после которой следует личный аффикс 
-q/-k: Jazajyq qardӓšlӓr fikerlӓremezne taratajyq insanijatymyzny 
arajyq itifaq wӓ möxit kӓseb itӓjek! («Б.т.», 1906, № 57, «Дугрымы?», 
письмо) ʻДавайте, друзья, будем писать, будем распространять свои 
мысли, будем искать свою человечность и создавать единодушие 
и окружающую среду!ʼ. Как видно из данного примера, глаголы в 
желательном наклонении выражают оттенок призыва, что подчерки-
вает наличие активного взаимодействия между желательным и пове-
лительным наклонениями.
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Следует отметить, что вышеприведенный фонетический вариант 

показателя желательного наклонения в первом лице множественного 
числа не характерен для современного татарского литературного 
языка, где активен вариант показателя с узкими гласными. Однако 
вариант с широкими гласными употребителен в грамматической 
системе диалектов татарского языка [Юсупов, 2004, с. 477].

Отличительной особенностью грамматической системы газеты 
«Борхане таракки» в плане реализации желательного наклонения в 
первом лице множественного числа является ее оформление посред-
ством традиционного общетюркского грамматического показателя 
-lym/-lem: Imdi bu jyl aldanmajalym berberemezӓ došmanlyq ideb wӓ 
berberemezdӓn ajrylyšyb ömmӓt möxӓmӓdijӓneŋ jözenӓ qara jaqma-
jalym («Б.т.», 1906, № 51, «Мөселманларның иң кирәкле нәрсәләре», 
статья) ʻДавайте же в этом году не будем обмануты, давайте не будем 
очернять последователей пророка Мухаммада, враждуя друг с другом 
и отделяясь друг от другаʼ. 

В редких текстах, оформленных на огузо-турецком варианте ста-
ротатарского литературного языка, аффикс -lym/-lem, употребленный 
при реализации желательного наклонения обнаруживается и в текстах 
газеты «Кояш»: Čyqarylan paranyŋ lazem jӓrlӓrӓ saryf idelmӓse julyny 
düšenӓlem («К.», 1916, № 928, «Кырым идарә руханиясендә мөһим 
мөшәвәрә мәҗлесе», отчет) ʻДавайте подумаем пути расходования 
выделенных денег в нужных направленияхʼ. 

Как видно, отрицательная форма желательного наклонения 
образуется при помощи аффикса отрицания -ma/-mӓ, который при-
соединяется непосредственно к основе глагола (qara jaqmajalym ʻда-
вайте не будем очернятьʼ). Следует подчеркнуть, что аффикс -lym/ 
-lem употребителен в современном турецком литературном языке 
[Кононов, 1956, с. 246], но ее функционирование было зафиксиро-
вано и в составе османско-турецкого литературного языка [Языки 
мира:…, 1997, с. 121]. В  текстах газеты «Борхане таракки», оформ-
ленных на огузо-турецком варианте старотатарского литературного 
языка, аффикс -lym/-lem получил в широкое распространение и, явля-
ясь прямым подтверждением наличия определенного влияния со сто-
роны османско-турецкого литературного языка конца XIX – начала 
ХХ вв. на язык данной газеты, а следовательно и на формирование 
языка татарской периодической печати начала ХХ века и старотатар-
ского письменного литературного языка рассматриваемого периода в 
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целом, подчеркивает наличие в нем элементов функционально-сти-
листической вариативности.

Как видно из материалов, семантика глаголов в желательном 
наклонении, осложненных показателями первого лица множе-
ственного числа, отличаются от семантики глаголов в первом лице 
единственного числа. Так, основным значением, которое передают 
рассмотренные формы желательного наклонения первого лица мно-
жественного числа, является выражение призыва совершить то или 
иное совместное действие (qarab qaryjq ʻдавайте посмотримʼ, jazajyq 
qardӓšlӓr fikerlӓremezne taratajyq insanijatymyzny arajyq ʻдавайте, 
друзья, будем писать, будем распространять свои мысли, будем искать 
свою человечностьʼ, aldanmajalym ʻдавайте не будем обманутыʼ).

В редких случаях формы желательного наклонения первого лица 
обоих чисел могут выражать и значение неуверенности или сомне-
ния. Такое значение, как правило, характерно для вопросительного 
аспекта форм желательного наклонения или их сочетания с вопро-
сительными местоимениями либо модальными словами: Bezneŋ öčen 
xӓzer möhime, zarlanular soŋynda qujylǧan “Inde nišlik?” sualeder («В.», 
1910, № 565, «Кыргыз мәктүпләре», статья) ʻГлавное сейчас для нас 
вопрос «Что нам теперь делать?», поставленный после жалобʼ.

Помимо употребления синтетических форм желательного накло-
нения в текстах газет также зафиксирована реализация рассматрива-
емого типа наклонения посредством грамматических форм аналити-
ческого характера. Однако по сравнению с синтетическими формами 
они не являются ядерными элементами при выражении значения 
желания, а выполняют лишь вспомогательную функцию.

Так, одной из наиболее распространенных аналитических форм 
желательного наклонения, функционирующих в текстах газет «Бор-
хане таракки», «Вакыт» и «Кояш» является конструкция, состоящая 
из инфинитива на -yrǧa и вспомогательного глагола telӓ ʻжелатьʼ. В 
текстах рассматриваемая форма употребляется при передаче значе-
ния желания, соотнесенного с любым временным планом и лицом.  
При этом, показатели времени и лица присоединяются к вспомога-
тельному глаголу: Anyŋ öčen bez möselmanlar üzemezneŋ dinemezneŋ 
milӓtemezneŋ bӓjrӓmlӓrene bӓjrӓm itӓrgӓ hӓm üz bӓjrӓmlӓremezne 
saqlarǧa telimez («В.», 1910, № 617, «Ял итү мәсьәләсендә Садри 
әфәнде Максудиның нотыгы», отчет) ʻДля этого мы, мусульмане, 
хотим отмечать праздники своей религии, нации и хотим сохранить 
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свои праздникиʼ; Alar kontr revolutsionerlar ilӓ bergӓ ešlilӓr, xalyq 
xakimijӓten beterergӓ telilӓr fӓlӓn, dib sojli, eščelӓrneŋ jӓrdӓmen soryj 
(«К.», 1918, № 1242, «Самара фронты», репортаж) ʻОн говорит, что 
они работают совместно с контрреволюционерами, хотят развалить 
народное правительство и просит помощи рабочихʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки» параллельно с аналитиче-
ской формой на -yrǧa telӓ также зафиксировано активное функциони-
рование синонимичной формы на -maq telӓ, в основе которой лежит 
традиционный для тюркских языков грамматический показатель – 
инфинитив на -maq. Данная форма, как и предыдущая, способна 
выражать желание, исходящее от любого лица и направленное в план 
любого времени: Jaz bašlarynda hӓrkemneŋ küŋelendӓn qajǧylarny jeb -
ӓrӓ torǧan, jӓšel jafraqlar… wӓ jӓšel čirӓmlӓr ilӓ qyjtǧа kebi tüšӓlmeš 
čirӓmleklӓrne kürmӓk telӓr («Б.т.», 1906, № 54, «Инсаният ялкыны», 
статья) ʻВ начале весны все хотят наблюдать покрытые зеленой 
листвой деревья… и покрытые зеленой травкой лужайкиʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки» также обнаруживается ана-
литическая форма желательного наклонения -maq istӓ, синонимичная 
вышеприведенным аналитическим формам и характерная для турец-
кого литературного языка: …hič kemsӓjӓ tӓrilkӓ totmaq istӓmӓz («Б.т.», 
1907, № 81, «Газеталар», обзор периодической печати) ʻ...никому не 
захочет подержать тарелкуʼ.

В текстах газеты «Кояш» для передачи значения желания упо-
требляется аналитическая форма на -asy kil, образованная от прича-
стия будущего времени на -asy и вспомогательно глагола kil ʻхотетьʼ: 
Samaradan kilgӓn deputat Miŋle ǧaliev oktӓbristlardan sajlanyb kilgӓngӓ 
kürӓ, möselman fraksijasyna qušylasy kilmӓde («К.», 1913, № 26, «Дума 
члены Әхтәмов берлә ултырышу», интервью) ʻДепутат из Самары 
Миннегалиев, по причине избрания от октябристов, не пожелал всту-
пать в мусульманскую фракциюʼ.

Данная форма желательного наклонения, в начале ХХ века воспри-
нимающаяся в качестве народно-разговорной, и на сегодняшний день 
активно функционирует как в грамматической системе современного 
татарского литературного языка [Татар грамматикасы, 2016, б. 151], 
так и во всех говорах среднего диалекта [Юсупов, 2004, с. 485].

Форма условного наклонения на -sa ide, употребляемая в текстах 
газет без глагола следствия, также выражает значение желания. При 
этом, аффикс лица может присоединяться как к основному глаголу, 
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осложненному аффиксом -sa/-sӓ, так и к вспомогательному глаголу 
ide: Bašqa milӓtlӓrneŋ rӓxӓt rӓxӓt tӓmle tӓmle gazeta uqyǧanlyqlaryny 
küreb ax bezneŋ üz telemezdӓ gazetalar bulsa ide digӓn tawyšlar berlӓn 
qolaqlar tonyb bette («Б.т.», 1906, № 29, «Хаҗитархан сентябрь 24», 
статья) ʻНаблюдая за тем, как другие народы с удовольствием читают 
очень интересные газеты, начало закладывать уши от таких слов, как, 
«эх, вот бы и нам иметь газету на родном языке»ʼ; Xristian bӓjrӓmlӓre 
urnyna bez üzemezneŋ möselman bӓjrӓmlӓrene bӓjrӓm itӓrgӓ ixtijarly 
bulsa idek («В.», 1910, № 617, «Ял итү мәсьәләсендә Садри әфәнде 
Максудиның нотыгы», отчет) ʻБыло бы нам дозволено вместо хри-
стианских праздников отмечать свои мусульманские праздникиʼ; 
Šӓriǧatkӓ muafaq zӓbex maniǧ itelmӓsen öčen tӓdbirlӓr qylsaŋyz ide 
(«К.», 1914, № 1539, «Зәбех мәсьәләсе вә хөкүмәт вәкиле», статья) 
ʻПредпримите, пожалуйста, действия, чтобы избежать запрета на 
закалывание, относящееся к шариатуʼ.

На сегодняшний день при передаче значения желания форма на 
-sa ide активна в современном татарском литературном языке [Татар 
грамматикасы, 2016, б. 153], а также употребительна в рамках грам-
матической системы диалектов татарского языка [Юсупов, 2004, 
с. 523]. При этом, употребление рассматриваемой формы в значе-
ниях желательного наклонения свойственно и другим современным 
тюркским языкам, а более ранние примеры ее функционирования 
зафиксированы в тексте произведения «Китаби-деде-Коркуд», уйгур-
ском варианте «Мухуббатнаме», и в памятниках туркменского языка 
XVIII в. [Юсупов, 2004, с. 524].

В текстах исследуемых нами газет значение желания активно 
передается также посредством формы на -maqčy bul. Данная форма 
выражает желание совершить действие в плане как настоящего, 
так и прошедшего и будущего времен, а аффиксы лица присоеди-
няются к вспомогательному глаголу bul ʻбытьʼ: Iske Duma wӓkilene 
aristavajt itmӓkče bulğanlar («Б.т.», 1906, № 28, «Русия хәбәрләре», 
заметка) ʻХотели арестовать члена предыдущей Думыʼ; Mӓxӓlӓ 
xalqy mulalarǧa wazyjfa tӓǧajen itüwe bӓrabӓrenӓ üz tarafyndan alarǧa 
berničӓ törle šartlar da qujmaqčy bula («В.», 1916, № 1955, «Орски 
мөселманларының мөһим каралары», статья) ʻЖители прихода, вза-
мен наделения мулл должностями, со своей стороны хотят поставить 
и несколько условийʼ; Ӓma Zӓki abyjyŋ sindӓn uzdyrdy, ul böten Qazan 
xalqynyŋ awyzyna suqmaqčy buldy («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң 
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нишләтте!!», фельетон) ʻНо дядя Заки переплюнул тебя, он захотел 
дать по морде всему населению Казаниʼ.

Функционирующие в текстах исследуемых нами газет формы 
желательного наклонения с разной степенью употребления обнару-
живаются в текстах общетюркских и старотатарских письменных 
памятников начиная с периода Золотой Орды. Так, в письменных 
текстах, относящихся к периоду Золотой Орды и Казанского ханства, 
наряду с более ранними формами, зафиксировано употребление форм 
-aj и -lym, в письменных памятниках, относящихся к XVII – XVIII вв. 
также обнаруживается форма -aj. При этом, с точки зрения передачи 
в текстах значения желания посредством наибольшего количества 
разных грамматических форм выделяются тексты, оформленные в 
XI – начале ХХ вв. на старотатарском литературном языке, в частно-
сти следует выделить тексты поэтических произведений. При этом, 
рубеж XIX – ХХ вв., в отличие от более ранних периодов развития 
старотатарского письменного литературного языка, характеризуется 
применением в письменных текстах большого количества аналити-
ческих форм желательного наклонения [Татар әдәби теле..., 2017, 
б. 176, 233-234, 275, 641-642].

Таким образом, по сравнению с повелительным наклонением, 
желательное наклонение в текстах исследуемых нами газет получило 
меньшее распространение. Для реализации желательного наклоне-
ния, как правило, употребляется ряд синтетических и аналитических 
форм. Наиболее употребительной является синтетическая форма на 
-aj, -yj. При этом в газете «Борхане таракки» при реализации первого 
лица множественного числа зафиксировано функционирование тра-
диционной общетюркской грамматической формы -lym/-lem, харак-
терной для турецкого литературного языка.

3.4. Долженствовательное наклонение

Формы долженствовательного наклонения в текстах газет «Бор-
хане таркки», «Вакыт» и «Кояш» употребляются с целью выражения 
обязательности или категорической необходимости при оценке соот-
ношения реальной действительности и описываемого действия. При 
этом, то или иное описываемое действие, которому присущ характер 
долженствования, на семантическом уровне всегда направлен в план 
будущего времени. 
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На сегодняшний день в тюркологии долженствовательное накло-

нение определяется в качестве характерной особенности тюркских 
языков огузской группы [Серебренников, Гаджиева, 1986, с. 211]. 
В частности, в турецком литературном языке, долженствовательное 
наклонение характеризуется наличием форм настоящего-будущего и 
прошедшего времен и реализуется при помощи специального грамма-
тического показателя на -malı [Кононов, 1956, с. 244]. В то же время 
в современном татарском литературном языке значение долженство-
вания может быть выражено посредством синтетической формы на 
-асы, но чаще всего оно реализуется при помощи аналитических 
конструкций -асы иде, сочетания инфинитива на -ырга и модального 
слова тиеш ʻдолженʼ, посредством описательной формы с глаголом 
бул ʻбытьʼ и т.д. [Татар грамматикасы, 2016, б. 168].

В текстах газет значение долженствования получило широ-
кое распространение, а ее реализация осуществляется посредством 
целого ряда синтетических, аналитических и описательных грамма-
тических форм.

Так, одной из наиболее распространенных форм, употребляю-
щихся в текстах для реализации долженствовательного наклонения, 
является конструкция, состоящая из инфинитива на -yrǧa и модаль-
ного слова tiješ ̒ долженʼ: …Duma wӓkillӓre iŋ ӓwӓl bu fidailarnyŋ qotyluy 
öčen amnistijany trebovat itӓrgӓ tiješ wӓ ǧomumi krestianǧa aqčasyz cir 
birelüne trebovat itӓrgӓ tiješ dib süzne tӓmam ӓjlӓde («Б.т.», 1907, № 79, 
«Вәкилләр озату», письмо) ʻОн завершил свое выступление словами 
«…в первую очередь представители Думы должны требовать амни-
стию для спасения этих самоотверженных людей и должны требовать 
выделение бесплатных земель для крестьян»ʼ; Möfti mörӓcӓǧat itkӓn 
imamlarnyŋ barsyndan da cawablar motlaq waqytynda baryb jetӓrgӓ tiješ 
(«В.», 1913, № 1359, «Киңәш мәҗлесе алдында», статья) ʻОтветы от 
всех имамов, к которым обратился муфтий, должны быть доведены 
строго без опозданийʼ; …Italija Santiqaranta belӓn Valonany alyrǧa tiješ 
(«К.», 1913, № 108, «Арнаутлык мәсьәләсенең читенләшүе», обзор 
периодической печати) ʻИталия должна заполучить Сантикаранту и 
Валонуʼ.

Часто в рассматриваемой конструкции модальное слово tiješ 
может функционировать в форме tiješle ʻдолжен, обязанʼ и выступать 
в предикативной функции: Bolaj ulyr öčen hӓrkem üzeneŋ dusty ber-
lӓn döšmanyny güzӓl tanyb Dumaǧa da üzeneŋ interesyna čyn küŋel-
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dӓn körӓšüče wӓkil sajlarǧa tiješle («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗитархан 
октябрь 24», статья) ʻДля того, чтобы так произошло, каждый 
должен хорошо знать своего товарища и врага и в Думу избрать 
такого представителя, который будет от всей души бороться за свои 
интересыʼ; Din ešlӓrendӓ hičber törle qysu wӓ ӓmsaly šӓjlӓr bulmasqa 
tiješleder («В.», 1909, № 486, «Хаҗи Мөхәммәдов нотыгы», отчет) ʻВ 
религиозных делах не должно присутствовать никакое притеснение 
или прецедентные случаиʼ; Sez bit Zӓki abyjyŋ belӓn ber törle tiplar, 
sez ber bereŋezne aŋlašyrǧa tiješle… («К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң 
нишләтте!!», фельетон) ʻВы ведь с дядей Заки люди одного типа, вы 
должны понимать друг друга…ʼ.

Как видно из примера, приведенного из текста газеты «Вакыт», 
отрицательная форма показателя долженствовательного наклонения 
на -yrǧa tiješ(le) образуется при помощи конструкции -masqa tiješ(le), 
которая состоит из аффикса -masqa/-mӓskӓ, образованного от отри-
цательной формы причастия на -yr в сочетании с аффиксом направи-
тельного падежа и модального слова tiješ(le) (bulmasqa tiješleder ʻ не 
должно присутствовать ʼ).   

В текстах газет «Вакыт» и «Кояш», в отличие от газеты «Бор-
хане таракки», обнаруживается активное выражение значения дол-
женствования посредством описательной формы, состоящей из кон-
струкции -yrǧa tiješ ide, куда входит сочетание инфинитива на -yrǧa 
и модального слова tiješ, а также вспомогательный глагол ide ʻбылʼ: 
…šul sӓbӓble itifaqčylar bu jerlӓrne ӓllӓ qajčan qulǧa töšerergӓ tiješ ide 
(«В.», 1916, № 1955, «Карадагъ бетү», статья) ʻ...по этой причине 
союзники уже давно должны были прибрать эти земли к рукамʼ; 
Köndez ike sӓǧatdӓ kanduktorlar hӓm vagon jörtüčelӓr alyšynyrǧa tiješ 
ide («К.», 1915, № 818, «Трамвайда забастовка», заметка) ʻДнем в два 
часа должны были смениться кондукторы и вагоновожатыеʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки» форма долженствовательного 
наклонения на -yrǧa tiješ ide имеет крайне ограниченное 
распространение: Xӓqyjqӓtdӓ pravitelstva ber partijӓgӓ dӓ qušyl-
myjča uŋlarǧa niček, sullarǧa da šulaj uq bulyrǧa tiješ ide («Б.т.», 
1906, № 44, «Хаҗитархан ноябрь 28», статья) ʻВ действительности, 
правительство должно было, не объединяясь ни с одной партией, 
относиться одинаково и к левым и к правымʼ. 

Кроме того, в текстах газеты «Вакыт» и «Кояш» зафиксировано 
функционирование описательной формы на -yrǧa tiješ bul, состоящей 



277Глава III. Функционирование личных глагольных форм
из сочетания инфинитива на -yrǧa и модального слова tiješ а также 
вспомогательного глагола bul ʻбудьʼ: Üz tupraǧyndan ütkӓreb jebӓ-
rergӓ... razyj bulmasa any cӓberlӓb tabtab ütӓrgӓ tiješ bulyr («В.», 1915, 
№ 1768, «Инкыйлаф дәүләтләре вә Юнанистан», статья) ʻЕсли они 
не будут согласны... провести через свои земли, он будет вынужден 
пройти унизив и растоптавʼ; Ӓti doǧa qyla bašlady, bez amin totarǧa 
tiješ buldyq («К.», 1914, № 321, «Хәкимә абыстай», художественное 
повествование) ʻПапа начал молиться, мы должны были сказать 
«Аминь»ʼ.

В текстах газеты «Борхане таракки» вместо формы на -yrǧa 
tiješ bul, как правило, функционирует ее грамматический синоним 
-yrǧa lazem bul, в составе которой употребляется модальное слово 
lazem ʻнеобходимо, нужноʼ: Kamisijӓ fikerenčӓ Saratof hӓm Saritsin 
rajonlaryndan onny tizrӓk jebӓrüne sorarǧa lazem buldy («Б.т.», 1906, № 
29, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻПо мнению комиссии, стало необ-
ходимо просить более оперативную отправку муки из Саратова и 
Царицыноʼ.

Как видно из приведенных примеров, формы -yrǧa tiješ ide и -yrǧa 
tiješ bul/-yrǧa lazem bul характеризуются возможностью перенесения 
значения долженствования в различные временные планы, а также 
наличием полной парадигмы спряжения по лицам, где аффиксы 
лица присоединяются непосредственно к вспомогательному глаголу. 
Следует отметить, что на сегодняшний день формы на -yrǧa tiješ 
ide и -yrǧa tiješ bul являются наиболее употребительными в рамках 
современного татарского литературного языка [Татар грамматикасы, 
2016, б. 169]. Факт их функционирования в текстах газет «Вакыт» и 
«Кояш», а также, соответственно, ограниченное распространение и 
отсутствие в текстах газеты «Борхане таракки» подчеркивает нали-
чие в старотатарском письменном литературном языке начала ХХ 
века процесса, характеризующегося постепенным отказом от тради-
ционных грамматических элементов и переходом к употреблению 
новых языковых форм, позднее ставших основой для формирования 
нового татарского письменного литературного языка.        

Кроме того, значение долженствования в текстах всех исследуе-
мых нами газет активно выражается при помощи конструкции, состо-
ящей из инфинитива на -yrǧa и модального слова kirӓk ʻнеобходимо, 
нужноʼ: Xyjanӓtne hӓm kürdeŋez nӓhar aldanmazǧa kirӓk («Б.т.», 1906, 
№ 49, «Киләчәк Дума вә мөселманлар», обзор периодической печати) 
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ʻНеобходимо каждый световой день не быть обманутым изменойʼ; 
Ufaǧa baračaq imamlarnyŋ madi cӓhӓtlӓren dӓ onytmasqa kirӓk («В.», 
1913, № 1359, «Киңәш мәҗлесе алдында», статья) ʻНеобходимо не 
забывать и финансовую составляющую имамов, уезжающих в Уфуʼ; 
Šunlyqdan… ixtyjaclaryna qarab iǧanӓ bilgelӓü ӓsasyn alda totarǧa 
kirӓk («К.», 1914, № 577, «Казан хәбәрләре», заметка) ʻПоэтому... 
нужно иметь ввиду способ определения пожертвования, основанный 
на существующей потребностиʼ.

Как видно из примеров, в текстах газет наряду с формой 
отрицательного долженствования на -masqa kirӓk также функцио-
нирует и вариант на -mazǧa kirӓk (aldanmazǧa kirӓk ʻнеобходимо не 
быть обманутымʼ), одним из компонентов которого является аффикс 
-maz/-mӓz, на сегодняшний день сохранившийся в огузских языках, 
в частности в турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 227].

В отличие от текстов газет «Вакыт» и «Кояш», тексты, опублико-
ванные в газете «Борхане таракки» характеризуются наличием целого 
ряда синонимичных друг другу аналитических форм долженствова-
тельного наклонения. Так, в них зафиксировано функционирование 
формы на -maq tiješ, состоящая из сочетания инфинитива на -maq и 
модального слова tiješ ʻдолженʼ: Imam ӓfӓndelӓr, mӓscedlӓrdӓ, xosusa 
comǧa könlӓrendӓ cӓmӓǧatkӓ aŋlatyb wӓǧaz wӓ nӓsixӓt itsӓ hӓrber 
möselman jyǧlaj jyǧlaj jӓrdӓm idӓčӓgendӓ šöbhӓ juqdyr fӓqat aŋlatmaq 
tiješder («Б.т.», 1906, № 49, «Инсаниятдан бер хәбәр. Мөселманларга 
бер нәзер», статья) ʻЕсли бы товарищи имамы в мечетях, в частно-
сти по пятницам, объясняя населению, произносили бы проповеди и 
наставления, без сомнений, каждый мусульманин, плача, помогал бы, 
всего-то нужно объяснитьʼ.

Широкое распространение в текстах газеты «Борхане таракки» 
получили синонимичные друг другу аналитические формы должен-
ствовательного наклонения, созданные на основе модального слова 
kirӓk ʻнеобходимо, нужноʼ. Так, часть таких конструкций состоит 
из сочетания инфинитива на -maq и модального слова kirӓk: Min zan 
idӓrem ki, ministr xӓzrӓtlӓre, niček sӓjӓsi yšanyčsyz hӓm zararly kešelӓrne 
jebӓrgӓn kebi, Durnovany da Fransijӓ mӓmlӓkӓtendӓn jebӓrmӓk kirӓk 
(«Б.т.», 1906, № 56, художественное повествование) ʻЯ предполагаю, 
господин министр, как высылаются политически ненадежные и 
опасные люди, Дурнову также нужно выслать из Францииʼ.
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При образовании формы долженствовательного наклонения, 

функционирующего в текстах газеты «Борхане таракки», модальное 
слово kirӓk также может сочетаться с инфинитивом на -maǧa: Ӓmӓ 
ber mӓrtӓbӓ ešlӓb kürgӓndӓn soŋ hič qurqyrǧa jaramyj, ǧajrӓtle jörӓkle 
ulmaǧa kirӓk («Б.т.», 1906, № 49, «Киләчәк Дума вә мөселманлар», 
обзор периодической печати) ̒ Однако после того, как уже попробовал 
один раз, ни за что нельзя бояться, нужно иметь храброе сердцеʼ.

Кроме того, тексты газеты «Борхане таракки» характеризуются 
наличием в них аналитической формы на -u kirӓk, также выражаю-
щей значение долженствования. Данная форма состоит из сочетания 
имени действия на -u и модального слова kirӓk: Jӓǧni hӓrkem ana 
telendӓ uqyb belgӓnene hičkemdӓn šiklӓnmӓjenčӓ jazarǧa hӓm ni telӓsӓ 
šuny uquǧa xörijӓt bulu kirӓk («Б.т.», 1906, № 32, «Правовое госу-
дарство», статья) ʻТо есть должна быть свобода в вопросе чтения на 
родном языке, написания того, что человек узнал, не сомневаясь ни в 
ком, а также в чтении того, чего он хочетʼ. 

Часть значений долженствования в текстах газеты «Борхане 
таракки» выражается посредством аналитических форм, созданных 
на основе модального слова lazem ʻнеобходимо, нужноʼ. Так, в тек-
стах обнаруживается форма на -yrǧa lazem, состоящая из соче-
тания инфинитива на -yrǧa и модального слова lazem: Qorylǧan 
tormyšlardan razyj bulmaǧan böten xalyqny üzeneŋ ӓjlӓnӓsenӓ cyjyb 
berlӓšderergӓ lazem («Б.т.», 1907, № 75, «Хаҗитархан февраль 21», 
статья) ʻНеобходимо собрать и объединить вокруг себя всех людей, 
недовольных выстроенной жизньюʼ.

В текстах данной газеты для выражения значения долженствования 
также употребляется форма -maq lazem, которая состоит из сочетания 
инфинитива на -maq и модального слова lazem: Hӓr kemgӓ mӓǧlüm ber 
keše jӓki ber milӓt ber eškӓ totynsa šul ešneŋ fajdasyn kürmӓgӓ čalyšmaq 
lazemder («Б.т.», 1906, № 29, «Бу нәрсә бу?», статья) ʻВсе знают, что 
если один человек или отдельный народ взялся за какую-либо работу, 
он должен стараться увидеть ее пользуʼ.

Форма долженствовательного наклонения на -maq lazem в ограни-
ченном количестве обнаруживается и в текстах газеты «Вакыт»: Iske 
tarixymyzǧa ǧaid ularaq rusča jazylmyš ni qadӓr ӓsӓr var isa cömlӓsenӓ 
tӓrcemӓ wӓ nӓšer itmӓk lazemder («В.», 1908, № 333, «Болгар 
хәрабәләре һәм борынгы болгарлар», рецензия) ʻКаждое произведе-
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ние о нашей истории, написанные на русском языке, должно быть 
переведено и опубликованоʼ.

Кроме того, долженствовательное наклонение в текстах газеты 
«Борхане таракки» может выражаться посредством формы на -u lazem. 
Данная форма представляет собой сочетание имени действия на -u 
и модального слова lazem: Xӓtӓ miŋa bitlӓremneŋ baǧzy urynlary qara 
köjgӓn bulu lazem («Б.т.», 1906, № 30, художественное повествование) 
ʻМне даже необходимо, чтобы на некоторых частях моего лица были 
синякиʼ.

Отличительной чертой текстов газет «Борхане таракки» и 
«Вакыт» в плане выражения значения долженствования является 
возможность ее передачи посредством формы на -maly, которая 
спрягается по лицам. Данная форма, характерная для современного 
турецкого литературного языка [Кононов, 1956, с. 244], а также для 
азербайджанского, крымско-татарского, гагаузского и чувашского 
языков [Сравнит.-истор. грам., 1988, с. 357], обнаруживается, как 
правило, в текстах, созданных на огузо-турецком варианте старота-
тарского письменного литературного языка начала ХХ века и наибо-
лее употребительна в текстах газеты «Борхане таракки»: Ištӓ ǧolӓ-
malyq wӓ milӓtkӓ xedmӓt bujlӓ ulmalydyr («Б.т.», 1906, № 27, «Гыйбрәт 
хәзрәтләр», статья) ʻТаким образом, образованность и служение 
нации должно выглядить такʼ; Jaurupalylarnyŋ zalimlaryny betermӓ-
lejez… («В.», 1912, № 1027, «Кытай әхвале», корреспонденция) ʻМы 
должны остановить притеснения со стороны европейцев...ʼ.

Как видно, в плане выражения значения долженствования тексты 
газеты «Борхане таракки» характеризуются употреблением большого 
количества синонимичных друг другу аналитических и синтетиче-
ских форм, часть которых состоит из более поздних лексико-грам-
матических элементов, в том числе функционирующих и в рамках 
современного татарского литературного языка, а в основе другой 
части форм долженствования лежат более ранние общетюркские тра-
диционные лексико-грамматические элементы, а также элементы, 
характерные для огузских языков, в частности турецкого литератур-
ного языка. Следовательно, такое разнообразие при выражении зна-
чения долженствования в текстах газеты «Борхане таракки» объяс-
няется влиянием на формирование ее языка, а также старотатарского 
письменного литературного языка в целом, традиционных языковых 
форм и языковых элементов, вошедших в употребление через осман-



281Глава III. Функционирование личных глагольных форм
ско-турецкое посредство. А сам факт такого разнообразия подчерки-
вает наличие в старотатарском литературном языке начала ХХ века 
функционально-стилистической вариативности.

Наиболее распространенной формой долженствовательного 
наклонения, функционирующей в текстах всех исследуемых нами 
газет, является форма на -yrǧa tiješ. Как отмечалось выше, в отличие 
от формы на -yrǧa kirӓk, также характеризующейся своей широкой 
распространенностью, она спрягается по лицам. В приведенной ниже 
таблице указаны личные аффиксы, функционирующие в текстах газет 
для спряжения формы на -yrǧa tiješ: 

Единственное число Множественное число
1 л. н/о -myz/-mez
2 л. н/о -syŋyz/-seŋez
3 л. _, -dyr/-der -lardyr/-lӓrder, -dyrlar/-derlӓr

Наиболее активной является форма на -yrǧa tiješ в третьем лице 
единственного числа. В данном случае для выражения лица како-
го-либо специального грамматического показателя не применяется. 
При этом, рассматриваемая форма может функционировать в текстах 
как в форме, осложненной показателем сказуемости -dyr/-der, так 
и без него: Hindstandaǧy böten xökümӓt idarӓlӓrendӓge xedmӓtlӓrgӓ 
bezneŋ kerergӓ xaqymyz bulyrǧa tiješder («Б.т.», 1906, № 56, «Чит 
мәмләкәт хәбәрләре», заметка) ʻМы должны иметь право наниматься 
на все государственные административные должности в Индииʼ; Bu 
tӓdbirne ber Qafqaz xalky ǧyna tügel bӓlki böten Rusijӓ möselmanlary 
iǧtibarǧa alyrǧa tiješ («В.», 1915, № 1752, «Карс мөселманлары хәлен-
нән», статья) ʻЭто действие должны взять во внимание не только 
народы Кавказа, но и все мусульмане Россииʼ; Bu eš tabiǧyj, bezgӓ 
bik küb jeŋellek, došmanǧa bilǧakes uŋǧajsyzlyq jasarǧa tiješder («К.», 
1915, № 656, «Казан 17 март», статья) ʻЭто, естественно, должно 
очень сильно нам помочь, а врагу, наоборот, создать трудностиʼ; 
Üzen šul eškӓ iqtidarly sanaǧan xanym wӓ tutašlar xӓzerdӓnük tübӓndӓge 
kešelӓrdӓ jazyla bašlarǧa tiješ («К.», 1917, № 1102, «Казан хәбәрләре», 
объявление) ʻЖенщины и девушки, считающие себя способными 
трудиться на данной работе, начиная с данного момента должны 
начать записываться у нижеприведенных людейʼ.
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Третье лицо множественного числа в текстах выражается 

посредством применения аффикса числа -lar/-lӓr. В данном случае, 
чаще всего, наблюдается осложнение показателем сказуемости -dyr/ 
-der. При этом, порядок присоединения показателя числа и сказуемо-
сти может различаться. Так, зафиксированы примеры, где показатель 
-dyr/-der присоединяется непосредственно к модальному слову tiješ, 
после чего следует аффикс -lar/-lӓr. В иных случаях сначала может 
следовать аффикса числа, а затем аффикс сказуемости: Xökümӓtneŋ 
daxod wӓ rasxodlaryny tikšermӓk öčen bezgӓ ixtyjar birergӓ tiješlӓrder 
(«Б.т.», 1906, № 56, «Чит мәмләкәт хәбәрләре», заметка) ̒ Нам должны 
дать волю для проверки доходов и расходов государстваʼ; Möfti xӓz-
rӓt tarafyndan Ufaǧa čaqyrylǧan imamlar, bik zur maniǧlary bulmaǧanda 
motlaq šunda baryrǧa tiješderlӓr («В.», 1913, № 1359, «Киңәш мәҗлесе 
алдында», статья) ʻИмамы, которых муфтий хазрат пригласил в 
Уфу, при отсутствии очень серьезных преград, обязательно должны 
туда поехатьʼ;  …bolar tarafyndan tӓqdim itelӓ torǧan kešelӓr niček 
kenӓ iteb bulsa da, ütkӓrelergӓ tiješlӓrder («К.», 1913, № 108, «Дума 
сайлауларына даир», статья) ʻ...люди, предлагаемые ими, любыми 
путями должны быть пропущеныʼ.

В других лицах рассматриваемая форма функционирует реже. 
Так, нами было зафиксировано функционирование формы на -yrǧa 
tiješ в первом лице множественного числа. Данная форма оформ-
ляется при помощи показателя -myz/-mez, который присоединяется 
исключительно к модальному слову tiješ: Xӓzer prosent tülӓwemez bik 
üsӓčӓkne küz aldynda totyb bez mӓmlӓkӓtneŋ iqtisadi wӓ mali ešlӓren 
šuŋa muafiq islax qylyrǧa wӓ xӓzerlӓrgӓ tiješmez («В.», 1916, № 1955, 
«Г. дума җыелышы», отчет) ʻСейчас, держа в уме большой рост опла-
чиваемых нами процентов, мы должны улучшать и подготовить эко-
номические и финансовые дела нашей страны соответственно этомуʼ; 
Šunyŋ öčen bezgӓ jӓ ul cyjylyšqa bötenlӓj qatyšmaj toru, jӓki zemstvanyŋ 
mӓǧarif öčen tӓxsis itkӓn sumasyn praportsijanalnyj bülešü kebek bu oluǧ 
mӓsӓlӓne ǧaryz itӓrgӓ tiješmez («К.», 1916, № 970, «Балкан сугышы 
мәйданында», корреспонденция) ʻПоэтому, нам или вообще пока 
не принимать участия на этом собрании, либо мы должны просить 
решить этот важный вопрос путем пропорционального разделения 
суммы, выделенной земством на нужды образованияʼ.

Второе лицо множественного числа в текстах газет образуется 
при помощи аффикса -syŋyz/-seŋez, характерного для огузских язы-
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ков [Негматуллов, 1983, с. 83] и функционирующего в некоторых 
кыпчакских языках Средней Азии, таких как казахский, каракалпак-
ский, а также в чуть ином фонетическом варианте в диалектах татар-
ского языка, а также в башкирском литературном языке [Гаджиева, 
1975, с. 183]: Inde xӓzer Rusijӓneŋ xörijӓten xӓrbi diktaturanyŋ qara 
höcümendӓn saqlarǧa… tiješseŋez!  («В.», 1917, № 2276, «Баш мини-
стрның юл хадимнәренә хитабы», заметка) ʻТеперь вы должны защи-
тить независимость России от темной атаки военной диктатуры…ʼ.

Как видно из приведенных примеров, рассмотренные выше 
формы, функционирующие в текстах исследуемых нами газет, не 
характеризуются своей полисемантичностью и, как правило, употре-
бляются для выражения значения обязательности или необходимости 
совершения того или иного действия, обусловленного объективными 
и субъективными факторами.

Таким образом, долженствовательное наклонение в текстах 
исследуемых нами газет выражается при помощи целого ряда форм, 
среди которых имеются показатели как синтетического, так ана-
литического и описательного характера. Тексты газеты «Борхане 
таракки», в вопросе реализации значения долженствования, в плане 
вариативности функционирующих в текстах грамматических пока-
зателей, противопоставляются текстам газет «Вакыт» и «Кояш», где 
наблюдается устоявшаяся ситуация, заключающаяся в выражении 
значения долженствования посредством определенного количества 
показателей. В целом, употребление форм долженствовательного 
наклонения не обусловлено какими-либо жанровыми рамками. Сле-
довательно, данные формы обнаруживаются в текстах, независимо от 
того, к какому жанру относится текст, в котором было зафиксировано 
их функционирование.

3.5. Условное наклонение

Одним из грамматических категорий, активно функционирую-
щих в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» является 
условное наклонение. Как известно, условное наклонение обозначает 
действие, служащее условием для совершения иного действия, выра-
женного другим глаголом [Татар грамматикасы, 2016, б. 153]. Для 
выражения такого рода условно-следственных отношений в текстах 
газет употребляется, как правило, общетюркская форма на -sa/-sӓ, 
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которая спрягается посредством личных аффиксов II группы. В этом 
плане наблюдается сходство между функционированием условного 
наклонения в текстах исследуемых нами газет и современном татар-
ском литературном языке, а также его диалектов [Юсупов, 2004, с. 
518] и турецком литературном языке [Кононов, 1956, с. 243].

Следует отметить, что в текстах письменных памятников, создан-
ных на древенетюркском и старотатарском письменном литературном 
языках функционирование формы на -sa для передачи условно-след-
ственных отношений зафиксировано начиная с периода Волжской 
Булгарии [Татар әдәби теле..., 2017, б. 103, 236, 278, 666].

Далее рассмотрим личные аффиксы, функционирующие в текстах 
исследуемых нами газет для реализации спряжения формы условного 
наклонения на  -sa/-sӓ: 

Единственное число Множественное число
1 л. -m -q/-k
2 л. -ŋ -ŋyz/-ŋez
3 л. _ -lar/-lӓr

В текстах газет форма условного наклонения на -sa, традици-
онно для текстов такого типа, наиболее регулярно обнаруживается 
в сочетании с аффиксами третьего лица обеих чисел. Так, третье 
лицо единственного числа в текстах не характеризуется наличием 
какого-либо специального грамматического показателя: Agӓr tiješle 
wӓ kirӓkle urynlarğa totylsa sez sorağandan artyğraqyn da birergӓ dӓ 
razyjmyn («Б.т.», 1906, № 38, «Шулай кирәкме?», статья) ʻЕсли 
эти средства будут применяться по назначению, то я согласен дать 
и больше, чем вы просите ʼ; Awyl ni qadӓr fӓqyjr bulsa da ber mӓk-
tӓb asrarǧa, ber möǧalim totarǧa xӓllӓrendӓn kilӓ («В.», 1909, № 536, 
«Идарәдән», комментарий) ʻКакой бы не была бедной деревня, ей по 
силам иметь одну школу и одного учителяʼ; Ӓgӓrdӓ Duma oluǧ rus 
milӓtenӓ möstӓxyjq bulyb, čirkӓüneŋ oluǧ ӓxӓmijӓten aŋlasa, aŋarǧa oluǧ 
čirkӓü jasau ešenӓ masraf tӓǧajen itü lazem («В.», 1913, № 52, отчет) 
ʻЕсли Дума нуждается в великом русском народе и осознает большую 
пользу от церкви, ей нужно утвердить расходы на строительство 
церквиʼ.

Для реализации формы третьего лица множественного числа 
условного наклонения на -sa в текстах газет употребляется аффикс 
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числа -lar/-lӓr, который присоединяется непосредственно после 
показателя рассматриваемого наклонения: Soŋra barča xalyq ürӓdnik 
torğan xanӓgӓ kerӓ bašlasalar ürӓdnik bu xӓlne küreb,… Bӓdrӓldin aǧaj  
ny šašqa ilӓ čabqalady…  («Б.т.», 1907, № 89, «Үрәдник баш кисте», 
статья) ̒ Если потом весь народ начал заходить в помещение, где живет 
урядник, то урядник, увидев происходящее, ... изрубил Бадретдин 
агая саблейʼ; Ӓhel bulǧan kešelӓr bu kitablardaǧy qosurlarny matbuǧat 
mӓjdanyna qujsalar böjek xezmӓt kürsӓtkӓn bulyrlar ide («В.», 1909, № 
428, «Шаһид Гавани әсәрләре», рецензия) ʻЕсли бы люди публико-
вали недостатки, имеющиеся в этх книгах в периодической печати, 
от этого была бы большая пользаʼ; Qalǧan öč firqӓ tarafdarlary baǧzy 
ber mӓsӓlӓlӓrdӓ ber süzgӓ kilӓ almasalar da, idarӓ ešlӓrendӓ mӓrkӓzijӓt 
ysuly qullanǧan suratdӓ genӓ Qytaj cömhürijӓte nӓcat tabačaqdyr… 
(«К.», 1913, № 75, «Кытайда сайлаулар», статья) ʻНесмотря на то, 
что сторонники оставшихся трех партий в некоторых вопросах так и 
не смогли прийти к единому мнению, Китайская Республика сможет 
найти спасение только в случае использования централизованного 
способа в управленческих делах...ʼ.

Кроме наиболее распространенных форм условного наклонения, 
функционирующих в третьем лице обеих чисел, в текстах газет также 
зафиксировано употребление формы на -sa и в других лицах. Так, пер-
вое лицо единственного числа, подобно современному татарскому 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 153]  и турецкому [Кононов, 1956, с. 
243] литературному языкам, образуется при помощи аффикса -m: 
Šӓhӓrgӓ kilsӓm bašqa milӓtneŋ balalary kitab kibetlӓrenӓ kereb kitablar 
alalar («Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә караңгылык. Хәзерге 
хәлем вә шатлык», очерк) ʻЕсли я приезжал в город, то видел как дети 
других народов покупают книги в книжных магазинахʼ; Küz tekӓb 
baqsam agar dӓ tormyšymnyŋ kügenӓ: / Jӓš hilal urynynda anda, tulǧan 
ajnyŋ jaqtysy! («В.», 1910, № 700, «Өзелгән өмет», художественное 
повествование) ʻЕсли я теперь на небо жизни горестной смотрю,  
/ Больше месяца не вижу, светит полная лунаʼ.

Первое лицо множественного числа в текстах образуется 
посредством личного аффикса -q/-k, который в современном татарском 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 153] и турецком литературном 
[Кононов, 1956, с. 243] языках функционирует только в варианте -k: 
Hӓr qajsymyz keše bašyna könenӓ ike sumlyq ešlӓsӓk barymyznyŋ kön buj-
yna ešlӓgӓne un ike sumlyq buladyr («Б.т.», 1906, № 44, «Социалистлар 
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ни тели», статья) ʻЕсли каждый из нас за день заработает два рубля 
на человека, то наш общий заработок составит двенадцать рублейʼ; 
Urta Rusijӓ möselmanlaryna kilsӓk,… sajlaularda inarodeslarny bašqa-
lardan ajru ǧajre rus milӓtlӓrne bik cajsyz xӓlgӓ töšerde («К.», 1913, № 
75, «Котлымөхәммәт мирза Тәфкилевнең Дәүләт думасында сөйләгән 
нотыгы», отчет) ̒ Если мы коснемся мусульман центральной России,... 
то отделение инородцев от остальных на выборах, поставило другие 
русские народы в очень неудобное положениеʼ. 

Второе лицо единственного числа, подобно современному 
татарскому литературному языку [Татар грамматикасы, 2016, б. 153], 
оформляется при помощи аффикса -ŋ: Lӓkin biradӓrem hӓr waqytda 
bu fikereŋdӓn waz kičsӓŋ bik güzӓl bulyr ide («Б.т.», 1907, № 75, «Татар 
углына хитаб», статья) ʻНо, брат мой, было бы хорошо, если бы ты 
всегда отказывался от этой мыслиʼ; Jyǧlasaŋ čyǧaryb qar ečenӓ tašlar-
myn! («В.», 1915, № 700, «Гөлчәһрә», художественное повествование) 
ʻЕсли будешь плакать, выброшу в снегʼ.

Второе лицо множественного числа осуществляется посред-
ством личного аффикса -ŋyz/-ŋez, определяющегося в рамках старо-
татарского литературного языка рассматриваемого периода в каче-
стве элемента традиционной языковой нормы: Ӓgӓrdӓ biš minutda 
kitmӓsӓŋez atarmyn dide («Б.т.», 1906, № 28, «Тайный циркуляр», 
письмо) ʻОн сказал, что, если мы не уйдем в течение пяти минут, он 
будет стрелятьʼ; “Jaxšy, min kürgӓzgӓn mӓslӓxӓtkӓ binaӓn eš qylyrǧa 
razyj bulsaŋyz min kitü fikeremdӓn qajtamyn” digӓn («В.», 1912, № 921, 
«“Айлә” вилаяте вакыйгалары», статья) ʻОн сказал: «Хорошо, если 
вы будете согласны что-либо предпринять ради пользы, которую я 
обозначил, я отказываюсь от идеи уехать»ʼ.

Отрицательная форма условного наклонения на -sa в текстах газет 
образуется при помощи аффикса отрицания -ma/-mӓ, который при-
соединяется к основе глагола перед показателем наклонения: Menӓ 
šunda šӓkerdlӓr belmӓsӓ ojaltqan bulyr ideŋez («Б.т.», 1911, № 145, 
письмо) ʻВот если бы тогда шакирды не знали, тогда бы вы заставили 
нас постеснятьсяʼ; Iske zamanda balalarny “uqymasaŋ kötüče bulyr-
syŋ” dib qurqyta idelӓr («В.», 1914, № 1537, заметка) ʻРаньше детей 
пугали словами «если не будешь учиться, станешь пастухом»ʼ; Šulaj 
uq, daxilijӓ nazyjrenӓ ӓgӓr telefonlarny jaxšy idarӓ itmӓsӓlӓr, telefon 
xucalaryna yštraf salu,… xaqyny birӓ torǧan 70 nče madӓ dӓ, küblek 
ilӓ töšerelӓder («К.», 1913, № 247, «Дәүләт думасы», отчет) ʻКроме 
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того, 70 статья, дающая право министру внутренних дел накладывать 
штраф на хозяев телефонов в случае, если они надлежащим образом 
не используют телефоны, снята большинством голосовʼ.

Как и в современном татарском литературном языке, а также других 
тюркских языках, на семантическом уровне условное наклонение в 
текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» характеризуется 
своей многозначностью. Условное наклонение на -sa не несет в себе 
какого-либо определенного временного значения, однако действие, 
выражаемое посредством рассматриваемого наклонения, всегда отне-
сено в план будущего времени. Такая темпоральная характеристика 
условного наклонения связана, в первую очередь, с тем, что любое 
действие, осуществление которого ожидается в будущем, всегда харак-
теризуется оттенком условности, тогда как любое условное действие 
мыслиться, как правило, в будущем [Юлдашев, 1958, с. 176].

Наиболее часто в текстах газет форма условного наклонения на 
-sa, употребляясь в сочетании с глаголом настоящего времени изъ-
явительного наклонения, выражает условно-следственные отноше-
ния между действиями, состоящими во взаимообусловленной связи. 
При этом, условие в форме на -sa и глагол следствия, как правило, 
передают оттенок повторяемости или типичности действия: Ӓgӓrdӓ 
gasudarstvennyj vlast xalyqnyŋ telӓgӓnenӓ qaršy haman üzeneŋ zolymyny 
čӓčӓk atdyrsa, ӓlbӓtӓ ul üzeneŋ tajanyrlyq quwӓte bulǧanlyqdan alaj 
itӓder («Б.т.», 1906, № 37, «Хаҗитархан октябрь 24», статья) ʻЕсли 
государственная власть, вопреки желаниям народа, продолжает осу-
ществлять свои гонения, конечно же, она поступает так, потому что 
имеет мощь на которую опираетсяʼ; Ӓgӓr mömkin bulsa imtixan jet-
kӓnče jӓǧni aprel 25 lӓrenӓ qadӓr jetӓrlek iteb birmӓkdӓlӓr («В.», 1912, 
№ 942, «Тапшырылган иганә хакында мәктүп», письмо) ʻЕсли это 
возможно, выдают так, чтобы хватило до начала экзаменов, то есть 
до 25 чисел апреляʼ; Ӓlxasyjl bez wӓ bezneŋ mötӓfiqlarymyz üzemezneŋ 
suǧyšyrǧa tiješlekemez xaqynda nindi fikri ӓsaslar barlyǧyn dӓǧwa itsӓk, 
nӓq šul uq ӓsaslarny Germanijӓ satsialistlary da… dӓǧwa itӓlӓr («К.», 
1915, № 858, «Германия парламентында», статья) ʻОдним словом, 
если мы и наши союзники заявляем о наличии каких-либо принципах, 
по которым мы должны воевать, о тех же самых принципах заявляют 
и социалисты Германии...ʼ.

При выражении условно-следственных отношений, имевших 
место в прошлом, глагол следствия может быть выражен формой 
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прошедшего времени на -dy. При этом, посредством своего контек-
стуального значения, прошедшее время может передавать, как и в 
предыдущем случае, оттенок повторяемости или типичности дей-
ствий: Kazanğa kilsӓm bu fikeremdӓ miŋa fikerdaš ibdӓšlӓr bajtaq tabyldy 
(«Б.т.», 1906, № 51, «Үткән гомерем вә караңгылык. Хәзерге хәлем 
вә шатлык», очерк) ʻЕсли я приезжал в Казань, то здесь находилось 
много единомышленников, готовых поддержать мою идеюʼ; Oktӓb-
ristlar, anlardan sulraqlar hӓmӓse dӓ qabul itü jaǧynda bulǧanlyq elekdӓn 
ük bilgele bulsa da, bu xaqda jözlӓb keše söjlӓde («В.», 1909, № 550, 
«Дәүләт думасы», статья) ʻНесмотря на то, что давно было известно, 
что октябристы и те, кто левее них, все были за то, чтобы принять, об 
этом сказало около ста человекʼ; Peterburg cӓmǧyjӓt xӓjrijӓsen istisna 
itsӓk, Tuqaj wafaty belӓn, ber cӓmǧyjӓt xӓjrijӓ ber nӓrsӓgӓ tӓsis itmӓde 
(«К.», 1914, № 388, «Казан 15 апрель», статья) ʻЕсли мы выводим 
за рамки петербургскую благотворительную организацию, то со 
смертью Тукая, ни одна благотворительная организация не стала 
основой ни для каких мероприятийʼ.

В сочетании с глаголами следствия в форме будущего времени 
изъявительного наклонения, рассматриваемая форма условного 
наклонения в текстах газет выражает условно-следственную связь 
между действиями как реальное предположение: Milӓtne anlardan 
mӓxrüm itsӓŋez sezlӓrӓ ni qadӓr bӓddoğalar ӓjtӓčӓklӓrder! («Б.т.», 1906, 
№ 30, «Ханымлара хитаб», статья) ʻЕсли вы лишите народ их, сколько 
проклятий будет сказано в ваш адрес!ʼ; Ӓgӓrdӓ öčenče ysjezd šul kandidat-
larny muafiq kürmӓsӓ genӓ jaŋadan kandidatlar tӓǧajen iteler («В.», 1917, 
№ 2276, «Пермь губернасы мөселманларының съезды», отчет) ʻЕсли 
только третий съезд не сочтет этих кандидатов соответствующими, 
кандидаты будут определены зановоʼ; Šunlyqdan bu xaqda Sabranija mili 
gazetalarǧa telegramlar bireb… xӓbӓr birsӓ… inša Allah, bӓjrӓmemezne 
böten Rusijӓ möselmanlary ber köndӓ itӓrlӓr («К.», 1913, № 247, «Казан 
21 октябрь», статья) ʻПоэтому, если Собрание объявит об этом подав 
телеграммы в национальные газеты..., инша Аллах, все мусульмане 
России встретят праздник в один деньʼ.

Как видно из приведенных примеров, форма условного 
наклонения на -sa, функционирующая в текстах газет, во временном 
отношении является универсальной. В зависимости от контекста и 
формы глагола следствия, она может выражать условие, относящееся 
к настоящему, будущему или прошедшему времени.



289Глава III. Функционирование личных глагольных форм
Также в текстах зафиксировано функционирование формы 

условного наклонения на -sa в сочетании с формой сослагательного 
наклонения на -yr ide при передаче глагола следствия. Такое сочета-
ние употребляется для выражения гипотетического либо ирреаль-
ного условного действия: Ӓgӓrdӓ bez, xalyqnyŋ quwӓte östenӓ qoryl-
majynča fӓqat Ystalypin kaǧydy östenӓ genӓ qorylǧan Dumaǧa šundyj 
ömedlӓr baǧlasaq, dönja mӓsxӓrӓse bulyr idek… («Б.т.», 1907, № 81, 
«Думаны куалау хакында», статья) ʻЕсли бы мы, не основываясь 
на силу народа, надеялись лишь на Думу, основанную на бумаге 
Столыпина, были бы посмешищем...ʼ; Xökümӓt tarafyndan tasdyjq itel-
gӓn programly darelmöǧalimatymyz bulsa, čitdӓ uqyǧan qyzlar da šunyŋ 
proǧramy bujynča imtixan bireb möǧalimӓlekkӓ šӓhadӓtnamӓ ala alyr-
lar ide («В.», 1912, № 1078, «Оренбург. Ноябрь 29», статья) ʻЕсли бы 
у нас была женская школа для подготовки учителей с программой, 
удостоверенной государством, девушки, обучающиеся на стороне 
тоже могли бы сдать экзамены по этой программе и получить 
удостоверение преподавательницыʼ; …Lublinny došman išǧal itsӓ, 
bezneŋ mӓrkӓz ǧaskӓremezneŋ ber qysmy, üz üzendӓn čigenergӓ mӓc-
bür bulyb, nimeslӓrgӓ Varšava julynyŋ ber čiten ačyq qaldyryr ide («К.», 
1915, № 731, «Мәркәздә сугышлар башлану алдыннан», статья)  
ʻ...Если бы враг захватил Люблин, часть нашей центральной армии, 
будучи вынужденной отступать, оставила бы открытым для немцев 
одну сторону дороги на Варшавуʼ.

Форма условного наклонения на -sa в сочетании с частицами 
da, dӓ в текстах газет употребляется для выражения уступительного 
значения: Bu sualgӓ cawab birü awyrraq bulsa da bağzy adӓmlӓr xalyq 
nadan bulğanğa kürӓ dib cawab birergӓ batyrčylyq itӓlӓr («Б.т.», 1906, 
№ 32, «Газеталар ник туктыйлар», статья) ʻНесмотря на то, что на 
данный вопрос не так-то просто ответить, некоторые граждане, поль-
зуясь необразованностью населения, отваживаются отвечать на нихʼ; 
“Xilal Ӓxmӓr”neŋ iseme bulsa da ciseme wӓ xӓqyjqyj xedmӓte juq ide 
(«В.», 1914, № 1538, «Төркиядә беренче адымнар», статья) ̒ Несмотря 
на то, что было название «Красный полумесяц», его реального 
наличия и функционирования не наблюдалосьʼ; Bašqa taraflardan 
Ӓrdahanny almaq bötenlӓj mömkin tügel bulmasa da bik čitender («К.», 
1915, № 596, «Әрдаһан шәһәре», статья) ʻНесмотря на то, что взять 
Ардахан с других сторон не было совсем невозможным, это было 
очень затруднительноʼ.
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В сочетании с модальным словом kirӓk ʻнеобходимо, нужноʼ, 

форма на -sa выражает значение предположения и соответствует 
русскоязычному выражению ʻвероятно, должно бытьʼ: Kübrӓk 
mӓdrӓsӓ šӓkerdlӓreneŋ möǧalim möǧalӓmӓlӓrendӓn razyj bulmaulary da 
šul ike sӓbӓbdӓn bulsa kirӓk («Б.т.», 1907, № 116, «Шәкерт галәме», 
статья) ʻДолжно быть, несогласие большего количества шакирдов 
с отношением учителей в медресе является одной из этих двух 
причинʼ; Solyx tarafdarlarynyŋ da kübese ӓsasa šušy fikergӓ qušylsalar 
kirӓk («В.», 1915, № 1816, «Швеция ни фикердә?», заметка) ʻДолжно 
быть в основе своей большинство сторонников мирового соглашения 
присоединяться к этому мнениюʼ; Čönki nimeslӓr ber-ike kön ečendӓ 
genӓ bu tarafdan Dvinaǧa baryb jetӓ almasalar kirӓkder («К.», 1915, 
№ 799, «Сугышның барышы», статья) ʻПотому что немцы, вероятно, 
только в течении одного-двух дней не смогут добраться до Двиныʼ.

Сегодня сочетание формы на -sa и модального слова kirӓk обна-
руживается в современном татарском литературном языке, а также в 
некоторых его диалектах. Так, наиболее употребительно оно в гово-
рах среднего диалекта, а в мишарском диалекте и диалекте сибирских 
татар его употребление носит ограниченный характер [Юсупов, 2004, 
с. 524].

Реже в текстах газет форма на -sa употребляется в сочетании с 
вопросительными местоимениями и выражает значение сопоставле-
ния: Inde ul bloqnyŋ xӓle hӓm aŋa bulǧan mönasӓbӓt elekdӓ niček bulsa, 
ӓle xӓzerdӓ dӓ šul köjenčӓ, ber dӓ üzgӓrgӓne juq («К.», 1916, № 921, 
«Петроград мәктүпләре», очерк) ʻЧто касается состояния этого блока 
и отношения к нему, то какое оно было раньше, таким и осталось, не 
поменялосьʼ.

В текстах газеты «Кояш» для выражения условного значения в 
крайне ограниченном количестве было зафиксировано функциони-
рование формы прошедшего времени на -dy в сочетании с союзом 
isӓ ʻа, жеʼ: Niček Ǧajd köne buldy isӓ minem bala čaǧym xosusӓn 
bala čaǧymdaǧy ber bilgele waqyjǧa isemӓ töšӓ («В.», 1910, № 700, 
«Гөлчәһрә», художественное повествование) ̒ Если настает Гает, я тут 
же вспоминаю свое детство, в частности, какое-нибудь знаменатель-
ное событие из детстваʼ. 

Сегодня такое сочетание обнаруживается в говорах татарского 
языка, распространенных на территории Среднего Урала и Заура-
лья, а также в заказанской и нагорной группах говоров. За пределами 
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диасистемы татарского языка конструкция -dy isӓ в рассматриваемом 
значении функционирует в тофаларском и тувинском языках [Юсупов, 
2004, с. 526]. 

Кроме наиболее употребительной формы условного наклонения 
на -sa в текстах газеты также зафиксировано ограниченное функци-
онирование и аналитических конструкций, выражающих условное 
значение и характерных, прежде всего, для текстов, оформленных 
на огузированном варианте старотатарского письменного литератур-
ного языка начала ХХ века [Татар әдәби теле..., 2017, б. 684]. Так, в 
текстах газет «Вакыт» и «Кояш» нами было зафиксировано употре-
бление конструкции -ačaq bulsa, которое выражает условие, относя-
щееся к плану будущего времени: Ӓgӓr… ӓhle islamnyŋ xӓlenӓ ber küz 
salynačaq bulsa hič šöbhӓsez bunlarnyŋ jaŋy ber dönjaǧa, bašqa ber ysul 
mӓǧyjšӓtkӓ kerergӓ xӓzerlӓndeklӓre kürelӓčӓkder («В.», 1909, № 488, 
«Яңа дөньяга керү», статья) ʻЕсли обратим взор на представителей 
мусульманства, мы, без сомнения, увидим их подготовку к переходу 
к новому миру, к жизни другого типаʼ; Ӓgӓr bu jyl kijӓügӓ čyǧačaq 
bulsa, morca arqyly közgegӓ qaraǧač, közgedӓ üzlӓreneŋ bulačaq kijӓülӓ-
reneŋ surӓten kürӓlӓr («К.», 1913, № 78, «Яз башы», статья) ʻЕсли в 
этом году должны будут выйти замуж, посмотрев через дымоход на 
зеркало, увидят в зеркале очертания своей будущей половинкиʼ.

Таким образом, тексты газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш» отражают общую тенденцию, наметившуюся в рамках 
старотатарского письменного литературного языка начала ХХ века. 
В этот период многочисленные аналитические формы, характерные 
для огузированного варианта старотатарского письменного литера-
турного языка, функционирующие для выражения значения условно-
сти, постепенно уступают место форме на -sa и модальным конструк-
циям, созданным на основе данной формы и употребляющихся, как 
правило, в рамках народно-разговорного языка. Как видно из приве-
денных нами примеров, в результате такой тенденции форма на -sa на 
семантическом уровне, стремясь вобрать в себя часть значений, ранее 
передававшихся, в том числе и посредством аналитических конструк-
ций, приобретает полисемантичность и приближается к значениям, 
характерным для рассматриваемой формы в рамках современного 
татарского литературного языка. 
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3.6. Сослагательное наклонение

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» зафиксиро-
вано регулярное функционирование глаголов в сослагательном накло-
нении. Как известно, существует тесная связь между сослагательным 
наклонением и модальностью предположительности, в результате 
чего сослагательное наклонение характеризует действие как предпо-
ложительное или возможное, а не как реально существующее. 

В отличие от современного татарского литературного языка, где 
глагол в сослагательном наклонении, в результате развития языка, 
может употребляться и самостоятельно [Тат. грам., 1997, с. 158], в 
текстах исследуемых нами газет сослагательное наклонение упо-
требляется, как правило, только в составе сложноподчиненного 
предложения. Это объясняется тем, что сослагательное наклонение 
выделилось из условно-следственных предложений гипотетического 
и ирреального типа, где функционировало в роли обусловленного 
действия.

Сегодня в современном татарском литературном языке сосла-
гательное наклонение выражается при помощи ряда форм, в число 
которых входят формы на -р иде, -ган булыр иде, -ачак иде и -а иде 
[Татар грамматикасы, 2016, б. 153]. Однако в текстах газет для реа-
лизации сослагательного наклонения зафиксировано употребление 
лишь аналитической формы на -yr ide, состоящей из причастия на -yr 
и вспомогательного глагола ide ʻбылʼ. Помимо современного татар-
ского литературного языка она активна и в говорах среднего, мишар-
ского, тоболо-иртышского и барабинского диалектов [Юсупов, 2004, 
с. 528].

Общекатегориальным значением глаголов, функционирующих в 
текстах газет в форме сослагательного наклонения на -yr ide является 
выражение нелокализованного во временной плоскости действия, 
характеризующегося с точки зрения его большей или меньшей веро-
ятности осуществления, а также, в зависимости от контекста, харак-
теризующегося наличием модальных значений желания (от реаль-
ного до несбыточного), предположения, побуждения и т.д. При этом, 
в зависимости от того, в каком лице употребляется глагол, значение, 
передаваемое им, может варьироваться. 

Далее рассмотрим личные аффиксы, функционирующие в тек-
стах газет для спряжения глаголов в сослагательном наклонении:
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Единственное число Множественное число
1 л. -m -k
2 л. -ŋ -ŋez
3 л. _ -lar ide/-lӓr ide

В текстах наблюдается наиболее распространенное употребление 
формы сослагательного наклонения на -yr ide в третьем лице, где она, 
как правило, выражает предположение, относящееся к прошлому. 
При реализации третьего лица единственного числа употребление 
какого-либо специального грамматического показателя не наблюда-
ется: …jaxšy ǧyna mӓdrӓsӓlӓr wӓ möǧalimlӓr kiterteb islam balalaryny 
tӓrbijӓ qyldyrsaŋyz naxaq urynǧa milӓte öčen canyny qorban qylǧan ber 
möselmanny jandyryr öčen Peterburǧ advakatlaryny simertüdӓn küb 
xӓjerle ulyr ide («Б.т.», 1907, № 75, «Тасыфлы вакыйга», письмо)  
ʻ...если вы организовав работу хороших медресе и учителей, будете 
воспитывать мусульманских детей, было бы куда лучше, чем кор-
мить Петербургских адвокатов для несправедливого уничтожения 
мусульманина, отдавшего душу ради своего народаʼ; Ӓfӓndelӓr qyj-
raӓtxanӓmezgӓ mömkin qadӓr gazeta žurnal wӓ bašqa šundyj risalӓlӓr 
iǧanӓ qylsalar möǧalla mӓmnünijӓt qabul qylynyr ide («В.», 1917, № 
2271, «Ярославльдә мөселман хәрби комитеты», корреспонденция) 
ʻЕсли бы господа максимально поддерживали газетами, журналами 
и другими такими печатными изданиями, все это принималось бы 
с большим удовольствиемʼ; Ӓgӓr dӓ üz kamitetymyz bulsa, ǧajrӓt wӓ 
sӓdaqatemez zahir ulmaq ilӓ bӓrabӓr birgӓn sumamyznyŋ niqadӓr ikӓne 
dӓ mӓǧlüm bulyr ide («К.», 1914, № 485, «Авылларда зур ихтыяҗ вә 
аларга ярдәм», статья) ʻЕсли бы у нас был собственный комитет, 
вместе с тем, что наша сила и дружба была бы очевидной, была бы 
еще известна и сданная нами суммаʼ.  

Третье лицо множественного числа в текстах газет реализуется 
посредством аффикса числа -lar/-lӓr, который присоединяется строго 
к основному глаголу: Ӓgӓrdӓ bez hӓr ikesendӓn alynǧan aqčadan ošbu 
41 tijenne čikersӓk, ul waqyt krestjanlar qaznaǧa ike rublӓ 24 tijen nalok 
tülӓgӓndӓ, dvaranlar bary 5 tijen genӓ nalok tülӓgӓn bulyrlar ide («Б.т.», 
1906, № 51, статья) ʻЕсли бы мы отняли с полученных от обоих денег 
по 41 копейки, то в этом случае, когда крестьяне бы заплатили в казну 
два рубля 24 копейки налога, дворяне бы заплатили всего лишь 5 копеек 
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налогаʼ; Ӓgӓrdӓ mindӓ alarnyŋ xaqlary bulsa, alar mine šunduq sudqa 
birerlӓr ide («В.», 1914, № 1537, «Хосусый үтенеч», письмо) ʻЕсли бы 
у меня были их права, они бы в тот же момент подали на меня в судʼ; 
Menӓ šuŋar kürӓ dӓ, Italijӓgӓ tӓcavez jasamaqčy bulsalar, alar motlaqa 
San bujyndaǧy ǧaskӓrlӓrendӓn ajryb qyna Italijӓ ečenӓ tӓcavezgӓ jetӓrlek 
ǧaskӓr taba alǧan bulyrlar ide («К.», 1915, № 706, «Сан буенда каты 
сугышлар», статья) ʻВот поэтому если бы они хотели вторгнуться в 
Италию, они бы обязательно нашли войско для вторжения в Италию, 
использовав часть военнослужащих, расположенных на берегу Санаʼ.

Кроме того, в текстах газет зафиксировано ограниченное 
функционирование формы сослагательного наклонения на -yr ide и в 
других лицах. Так, на семантическом уровне первое лицо обеих чисел 
характеризуется наличием значения неосуществимого в момент речи 
желания. При этом, первое лицо единственного числа реализу-
ется при помощи аффикса -m, который присоединяется к вспомога-
тельному глаголу ide: …nӓ tariqa ilӓ iltifatlaryny qazandyqyŋyzy bӓjan 
idӓrsӓŋez pӓk möstӓfid binaӓn ǧalӓjhi pӓk mӓmnun wӓ mӓnšöker ulyr idem 
(«Б.т.», 1906, № 32, «Шәкерт илә хәзрәт мөсахәбәсе», художественное 
повествование) ʻ...если вы расскажете, каким образом завоевали их 
уважение, я получил бы огромную пользу и, таким образом, был бы 
очень доволен и благодаренʼ; Ütkӓrmӓkdӓ bulǧanymyz suǧyš zamany 
mönӓsӓbӓte belӓn tӓcribӓle ӓbi (akušerka) tabuwy möškel bulǧanlyq-
dan,… min üz tarafymdan möselman cӓmǧyjӓt xӓjrijӓsenӓ vӓladӓtxanӓ 
ačuny waqyt uŋajlanǧanǧa qadӓr kičekdereb toruny mӓslixӓt kürer idem 
(«К.», 1917, № 1100, «Мөселманнар арасында», отчет) ʻИз-за того, 
что затруднительно найти опытную акушерку в связи с военным 
временем, которое мы проживаем,... я, со своей стороны, восприняла 
бы уместным перенесение открытия мусульманской общественной 
организацией родильного дома до улучшения ситуацииʼ.

Первое лицо множественного числа в текстах оформляется 
посредством аффикса -k, который также присоединяется строго к 
вспомогательному глаголу: Ӓgӓrdӓ üzemezgӓ maxsus gazetamyz bulsa 
qulymyzdan kilgӓn qadӓr ixtijaclarymyzny šul gazetada jazyb kürsӓter 
idek («Б.т.», 1906, № 56, «Үткән гомерем вә караңгылык. Хәзерге 
хәлем вә шатлык», очерк) ʻЕсли у нас будет своя специальная 
газета, мы бы могли, на сколько это возможно, писать в ней о своих 
потребностяхʼ; Mondan soŋ elekke jalqaulyq wӓ elekke alamalyqlarny 
bötenlӓj onytu wӓ artda qaldyru lazem bulyr, šunyŋ öčen bez… awyl 
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xucalyǧy wӓ igen ešlӓre tirӓsenӓ baǧyšlaularyn mӓslixӓt itӓr idek («К.», 
1915, № 699, «Уҗымлар вә сабан ашлыклары», статья) ʻПосле этого 
будет необходимо полностью оставить позади и забыть старую лень 
и старые скверности, поэтому мы бы сочли уместным их занятие 
сельским хозяйством и земледелием...ʼ.

Второе лицо сослагательного наклонения на -yr ide обеих чисел в 
текстах газет представлено в крайне ограниченном количестве и, как 
правило, выражает побуждение к действию. Так, второе лицо един-
ственного числа в текстах газет образуется при помощи аффикса 
-ŋ, который присоединяется к вспомогательному глаголу: Xӓzer sau 
sӓlamӓt bulsaŋ, sin dӓ Zӓki abyjyŋ šikelle berӓr nӓrsӓ jazyb tašlar ideŋ… 
(«К.», 1913, № 50, «Зәки хәлфәң нишләтте!!», фельетон) ʻЕсли бы ты 
сейчас был жив-здоров, ты бы тоже написал что-нибудь этакое, как 
дядя Заки…ʼ.

Второе лицо множественного числа реализуется посредством 
присоединения к вспомогательному глаголу аффикса -ŋyz/-ŋez: Menӓ 
šunda šӓkerdlӓr belmӓsӓ ojaltqan bulyr ideŋez («Б.т.», 1911, № 145, 
письмо) ʻВот если бы тогда шакирды не знали, вы бы заставили нас 
постеснятьсяʼ.

Как видно из материалов, в отличие от современного состояния 
татарского литературного языка, где сослагательное наклонение 
характеризуется наличием целого ряда грамматических показателей, 
в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» для ее 
реализации функционирует лишь показатель на -yr ide. Данная грам-
матическая форма в текстах употребляется исключительно в функ-
ции показателя сослагательного наклонения, тогда как в современ-
ном татарском литературном языке, наряду с формой на -ačaq ide, она 
также может функционировать в качестве показателя аналитической 
формы прошедшего времени изъявительного наклонения.

3.7. Формы, выражающие значение возможности

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш», как и в 
современном татарском литературном языке, функционирует ряд гла-
голов, в сочетании со вспомогательными глаголами и модальными 
словами обладающие специфической возможностью передавать те 
или иные модальные значения.
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Так, наиболее активно в текстах обнаруживаются модальные 

конструкции, служащие для выражения значения возможности либо 
невозможности совершения того или иного действия. Одной из наи-
более активных форм является конструкция на -а/-yj al, состоящая из 
деепричастия на -а/-yj и вспомогательного глагола al ʻбратьʼ, кото-
рый в составе данной конструкции получает значение ʻмочь, смочьʼ: 
Šulaj iteb sez Bubi mӓdrӓsӓsendӓ dӓ jabylmaqda bulǧan bašqalarda da 
watanǧa xӓlӓf dijerlek hičbernӓrsӓ taba almazsyŋyz («Б.т.», 1911, № 
139, «Газеталарымыздан», обзор периодической печати) ̒ Таким обра-
зом, ни в медресе Буби, ни в каком другом закрытом медресе вы не 
найдете ничего, что могло бы стать полезным для родиныʼ; Soŋ sez 
üz mӓmlӓkӓteŋezdӓ mondyj ber dini islax wӓ inqyjlab jasaluwyny ömed 
itӓ alasyzmy?  («В.», 1913, № 1109, «Истанбул мәктүпләре», очерк) 
ʻТак вы можете надеяться на то, что в вашей стране могут органи-
зовать такое реформирование и переворот?ʼ; …monyŋ öčen inde 
kadet ojatsyzlyǧy ǧyna xedmӓt itӓ ala («К.», 1917, № 1174, «Мәскәү 
съездларында», отчет) ʻ...с этой целью может служить только 
кадетская бессовестностьʼ.

Как видно из примеров, для передачи действия, совершаемого 
в рамках того или иного временного плана, рассматриваемая форма 
в текстах может принимать соответствующие временные формы 
и спрягаться по лицам путем присоединения личных аффиксов к 
вспомогательному глаголу. При этом, отрицательная форма данной 
конструкции образуется посредством присоединения к вспомога-
тельному глаголу аффикса отрицания -ma/-mӓ (taba almazsyŋyz ʻне 
сможете найтиʼ), а вопросительный аспект реализуется при помощи 
вопросительной частицы -my/-me, присоединяемой к вспомогатель-
ному глаголу после личных аффиксов (ömed itӓ alasyzmy? можете 
надеяться?ʼ).   

Для выражения значения возможности или невозможности совер-
шения того или иного действия в текстах газет также употребляется 
конструкция на -yb bul. Она состоит из деепричастия на -yb и вспо-
могательного глагола bul ʻбытьʼ, которая в рамках рассматриваемой 
конструкции также передает значение ʻмочь, смочьʼ. Как показывают 
материалы, форма на -yb bul в текстах употребляется безотносительно 
к лицу и может принимать грамматические показатели времени. При 
этом, ее отрицательная форма образуется также при помощи отри-
цательной частицы -ma/-mӓ, которая при выражении значения невоз-
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можности действия, развертываемого в плане настоящего времени на 
-а подвергается сужению и употребляется в варианте -myj/-mi (alyb 
bulmyj ʻне получается взятьʼ), а вопросительный аспект оформля-
ется посредством присоединения вопросительной частицы -my/-me: 
10 meŋ rublӓ kileš berlӓ qyryq meŋ rublӓ rasxodly ber ešne julǧa salyb 
bulyrmy? («Б.т.», 1906, № 30, «Газеталардан», обзор периодической 
печати) ʻБудет ли возможно поставить на рельсы дело, имеющее 
приход в 10 тысяч рублей и расход в сорок тысчя рублей?ʼ; Xalbuki 
Milӓt mӓcleseneŋ tasdiqyndan bašqa buryčqa aqča alyb bulmyj («В.», 
1913, № 1359, «Австриядә миллиять низагъсы», статья) ʻТогда как 
без разрешения Национального собрания невозможно взять деньги в 
долгʼ; Hӓm bu suallӓrgӓ niček kenӓ itdereb dӓ cawab bireb bulmyj («К.», 
1914, № 427, «Зәбех мәсәләсе», статья) ʻИ что бы ни сделать, на эти 
вопросы невозможно ответитьʼ.

Значение возможности также может передаваться посредством 
конструкции на -yrǧa mömkin, в основе которой лежит инфинитив 
на -yrǧa в сочетании с модальным словом mömkin ʻможноʼ. Такая 
конструкция используется для выражения неопределенно-личной 
возможности, относящейся к разным временным планам: Bu sualgӓ 
šul uq qualanǧan Duma berlӓn cawab birergӓ mömkin («Б.т.», 1906, 
№ 37, «Хаҗитархан октябрь 24», статья) ʻНа этот вопрос можно 
ответить той же распущенной Думойʼ; Menӓ šunda beleb söjlӓšermen. 
Anda sabaq birergӓ dӓ mömkin («В.», 1909, № 513, «Мөсахәбәләр», 
интервью) ʻВот тогда буду разговаривать зная. Там можно и разуму 
учитьʼ.

При выражении значения невозможности рассматривая конструк-
ция приобретает, форму на -masqa mömkin. При этом, в случаях, когда 
в текстах употребляется двойное отрицание при помощи осложнения 
рассматриваемой конструкции путем употребления отрицательной 
частицы tügel ̒ не, ниʼ, полученная форма на -masqa mömkin tügel функ-
ционирует в значении ʻневозможно неʼ: Anarxija, tabiǧyj, watan söjӓ 
torǧan wӓ watandašlaryna xӓjer teli torǧan hič ber dairӓne tujdyrmasqa 
mömkin tügel («К.», 1917, № 1174, «Мәскәү съездларында», отчет) 
ʻАнархия, естественно, не может не насытить ни одно общество, 
любящее свою родину и желающее добра соотечественникамʼ. 

Значение возможности в текстах газет также может передаваться 
при помощи конструкции, состоящей из имени действия на -u и 
модальных слов mömkin ʻможноʼ и ixtimal ʻвероятноʼ. При этом, имя 
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действия на -u может принимать аффиксы принадлежности: Xӓzere-
endӓ haman bu 35 milion arta baruwy da ixtimaldyr («Б.т.», 1906, № 
28, «Русия хәбәрләре», заметка) ʻВ настоящее время возможно и 
увеличение этих 35 миллионовʼ; Mili wӓ dini telӓklӓremezdӓn baǧzy-
laryn juǧarydan röxsӓt soramajynča, jӓki nizamlar üzgӓrtelüne kötmӓ-
jenčӓ xalyq qarary ilӓ... ǧamӓlgӓ quju mömkin («В.», 1917, № 2206, 
«Гамәлгә куела торган берничә эш», заметка) ʻЕсть возможность 
воплотить некоторые из наших национальных и духовных желаний 
путем народного голосования, не спрашивая разрешения сверху или 
не дожидаясь поправок в законыʼ; 10 – 12 majlarda salqynaja töšӓr, 
16 – 18 lӓrendӓ jaxšy ǧyna suyqlar buluwy ixtimal («К.», 1913, № 108, 
«Дахили хәбәрләр», заметка) ʻ10 – 12 мая чуть похолодает, в 16 – 18 
числах возможны довольно-таки сильные морозыʼ.

Конструкция, состоящая из имени действия на -u и модальных 
слов mömkin и ixtimal в сочетании с глаголом ide ʻбылʼ, может быть 
соотнесена с планом прошедшего времени. При этом, отрицательная 
форма конструкции на -u mömkin в текстах оформляется, как правило, 
посредством сочетания с отрицательной частицой tügel ̒ не, ниʼ: Šunyŋ 
öčen ingliz sӓüdӓ köjmӓlӓrenӓ ǧadi ticarӓt paraxodlary dib qarau möm-
kin tügel ide («В.», 1915, № 1776, «Германия ихтилафы», отчет) ʻПо 
этой причине невозможно было рассматривать английские торговые 
судна лишь в качестве торговых пароходовʼ.

Все рассмотренные выше конструкции, выражающие значение 
возможности или невозможности совершения того или иного 
действия, употребляющиеся в текстах всех исследуемых нами газет, с 
разной степенью распространения функционируют и в современном 
татарском литературном языке [Татар грамматикасы, 2016, б. 164-
166]. При этом, тексты газеты «Борхане таракки», помимо употребле-
ния этих конструкций, в отличие от газет «Вакыт» и «Кояш», харак-
теризуются наличием формы на -a bel, характерной для турецкого 
литературного языка [Кононов, 1956, с. 212]. Данная форма состоит 
из деепричастия на -а и вспомогательного глагола bel ʻзнатьʼ, кото-
рая в составе рассматриваемой конструкции приобретает значение 
ʻмочьʼ: Bu sülӓdegemӓ misal ularaq šuny göstӓrӓ belӓmen ki («Б.т.», 
1906, № 36, «Дәрел Әдәптә сөйләнгән нотык», отчет) ̒ В качестве при-
мера к вышесказанному могу указать следующееʼ.

Как показывают материалы, модальные формы, выражающие зна-
чение возможности или невозможности совершения того или иного 
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действия, активно употребляются в текстах, относящихся к разным 
жанровым группам. При этом, часть модальных конструкций, зафик-
сированных в текстах, находятся в употреблении и в современном 
татарском литературном языке. В этом плане тексты газеты «Борхане 
таракки» противопоставляются текстам газет «Вакыт» и «Кояш», так 
как они характеризуются наличием формы возможности на -a bel, 
характерной для турецкого литературного языка. Данный факт гово-
рит о наличии влияния со стороны турецкого литературного языка 
рассматриваемого периода на язык газеты «Борхане таракки» и ста-
ротатарского литературного языка начала ХХ века.  

***

1. Функционирование личных глагольных форм в текстах газет 
«Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» выражается в реализации 
изъявительного, повелительного, желательного, условного, должен-
ствовательного, сослагательного наклонений. Также они принимают 
участие в формировании модальных конструкций, служащих для 
выражения значения возможности либо невозможности совершения 
действия.

2. Изъявительное наклонение в текстах газет характеризуется 
многообразностью функционирующих форм. Нами зафиксированы 
формы, характерные для современного татарского литературного 
языка, а также формы, характерные для огузских языков, что явля-
ется свидетельством влияния на грамматическое строение текстов 
газет османско-турецкого языка рассматриваемого периода. Часть 
временных форм, активных в текстах, определяются в качестве 
общетюркских традиционных языковых элементов. Как известно, 
категориальным значением изъявительного наклонения является обо-
значение действия, как реального факта, соотнесенного с конкретным 
временным отрезком в прошлом, настоящем или будущем.  

В структурном плане формы прошедшего времени, функцио-
нирующие в текстах исследуемых нами газет следует разделять на 
синтетические и аналитические. К синтетическим формам относятся 
показатели прошедшего времени -dy, -ǧan и -myš, тогда как в качестве 
аналитических форм, с разной степенью распространения, функци-
онируют формы на -ǧan ide, -myš ide, -a ide, -jur ide, -maqda ide, -a 
torǧan ide и -ačaq ide.
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В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» 

зафиксировано одинаково активное функционирование одной из 
наиболее ранних общетюркских грамматических показателей – 
формы прошедшего времени на -dy и кыпчакского показателя про-
шедшего времени на -ǧan. В целом, принципы функционирования 
каждой из указанных форм в текстах газет не противопоставляются 
друг другу. При этом, в текстах газет «Вакыт» и «Кояш», в отличие 
от текстов газеты «Борхане таракки», нами было зафиксировано упо-
требление формы на -ǧan в сочетании со вспомогательным глаголом 
bul ʻбудьʼ в формах bulǧan и bula (qaršy kilgӓn bulǧan ʻпротиворечилʼ, 
utyrǧan bula ʻбыли расположеныʼ). В данном случае функциониру-
ющие в приведенном сочетании вспомогательные глаголы способ-
ствуют усилению значения неочевидности и заглазности, содержа-
щегося в семантике основного глагола в форме на -ǧan. 

Наиболее широкое распространение форма на -ǧan получила 
в текстах газеты «Кояш», тогда как в газете «Борхане таракки» ее 
функционирование ограничено в связи с активным параллельным 
употреблением синонимичного ей огузского показателя прошедшего 
времени на -myš. При этом, модель распространения формы на -myš в 
текстах газет отчетливо иллюстрирует начавшиеся в рамках старота-
тарского письменного литературного языка начала ХХ века процессы 
перехода от употребления традиционных общетюркских языковых 
форм к применению народно-разговорных. Так, наиболее распро-
страненное употребление рассматриваемой формы зафиксировано в 
текстах газеты «Борхане таракки», где нагрузка по передаче значений 
прошедшего результативного времени разделены между формами на 
-myš и -ǧan. При этом, газета «Борхане таракки», в хронологическом 
плане, по сравнению с газетами «Вакыт» и «Кояш», издававшаяся 
в более ранний период, и так характеризуется более активным упо-
треблением в ее текстах грамматических и лексических элементов, 
присущих огузским языкам, в частности, османско-турецкому лите-
ратурному языку рассматриваемого периода. Общей характерной 
особенностью функционирования форм прошедшего времени на -ǧan 
и -myš в текстах газет является их наиболее активное употребление с 
аффиксами третьего лица обеих чисел (taratqan ̒ распространилʼ, alyb 
kitkӓnlӓr ʻунеслиʼ, iǧlan qylynmyš ʻобъявленʼ, čyqmyšlardyr ʻвышлиʼ).     

В текстах каждой из газет активно функционирует форма преж-
депрошедшего времени на -ǧan ide. Если в текстах газет «Вакыт» и 
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«Кояш» рассматриваемая форма определяется в качестве основной, 
то в текстах газеты «Борхане таракки» наблюдается конкуренция 
между двумя синонимичными показателями – более поздней фор-
мой на -ǧan ide и более ранней формой на -myš ide, образованной от 
причастия на -myš, являющегося характерной особенностью огузских 
языков. Форма на -ǧan ide в текстах каждой из газет наиболее активна 
в третьем лице обеих чисел. Третье лицо множественного числа в 
текстах реализуется при помощи аффикса числа -lar/-lӓr, который 
присоединяется к основному глаголу (barǧanlar ide ʻходилиʼ, digӓn-
lӓr ide ʻговорилиʼ). В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» зафиксиро -
ваны примеры, где аффикс -lar/-lӓr присоединяется не к основному 
глаголу, а к вспомогательному глаголу ide: (ütengӓn idelӓr ʻумолялиʼ, 
čaqyrylǧan idelӓr ʻбыли приглашеныʼ).

В плане функционирования формы на -myš ide тексты газеты 
«Борхане таракки» противопоставляются текстам двух других орга-
нов периодической печати, так как наиболее активна она именно в 
текстах газеты «Борхане таракки», которой, в целом, свойственно 
активное употребление грамматических и лексических элемен-
тов, являющихся особенностью огузских языков. В текстах газеты 
«Вакыт» рассматриваемая форма прошедшего времени имеет огра-
ниченное распространение и обнаруживается, как правило, в текстах, 
опубликованных до второго десятилетия ХХ века. В текстах газеты 
«Кояш», которая в хронологическом плане начинает издаваться позже 
предыдущих двух органов периодической печати, форма на -myš ide 
практически в полной мере вытеснена формой на -ǧan ide. Форма на 
-myš ide, как и форма на -ǧan ide, наиболее активна в третьем лице 
обеих чисел. При реализации формы третьего лица единственного 
числа применение какого-либо специального грамматического пока-
зателя не наблюдается (jazylmyš ide ʻбыло написаноʼ, istiǧfa itmeš ide 
ʻпокинулʼ). В текстах газеты «Борхане таракки» в данной позиции 
зафиксировано функционирование варианта -myšdy, образованного, 
подобно турецкому литературному языку, в результате стяжения 
аффикса -myš и вспомогательного глагола ide (ulmyšdy ʻбылʼ).

Тексты газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» характеризу-
ются активным функционированием формы прошедшего незакончен-
ного времени на -a ide. Характерная особенность данной формы заклю-
чается в ее преобладающем употреблении в первом и третьем лицах 
единственного числа, а также в диалектной форме -adyr ide (totyna 
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idem ʻдержалсяʼ, očadyr ide ʻлеталʼ). Третье лицо множественного 
числа образуется, как правило, посредством присоединения к основ-
ному глаголу аффикса числа -lar/-lӓr (ǧosel qojynalar ide ʻсовершали 
омовениеʼ, kilӓlӓr ide ̒ приходилиʼ). В текстах газет «Борхане таракки» 
и «Вакыт» зафиксировано функционирование варианта, при котором 
показатель -lar/-lӓr присоединяется к вспомогательному глаголу ide 
(jarata idelӓr ʻлюбилиʼ, qurqyta idelӓr ʻпугалиʼ).

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» зафикси-
ровано спорадическое функционирование аналитической формы на 
-maqda ide, характерной для огузских языков. При этом, наиболее 
активна она в текстах газеты «Борхане таракки» в форме третьего 
лица обеих чисел. В текстах газет «Кояш» рассматриваемая форма 
характеризуется ограниченным распространением.

В текстах газет «Вакыт» и «Кояш» зафиксировано употребление 
формы прошедшего многократного времени на -a torǧan ide, харак-
терного для современного татарского литературного языка. При этом, 
к началу ХХ века она еще не получила широкого распространения в 
рамках старотатарского литературного языка и является лишь вспо-
могательным грамматическим элементом.

В текстах газеты «Борхане таракки», в отличие от текстов двух 
других органов периодической печати, зафиксировано употребле-
ние аналитической формы прошедшего времени на -jur ide. Тексты, 
где употребляется рассматриваемая форма, оформлены на огузо-ту-
рецком варианте старотатарского литературного языка начала ХХ 
века. Третье лицо множественного числа, как правило, оформляется 
посредством аффикса -lar/-lӓr, который присоединяется к основному 
глаголу (qaldyrmyjurlar ide ʻне оставлялиʼ). Кроме того, указанная 
позиция, подобно турецкому литературному языку, может быть 
оформлена посредством сочетания аффиксов -lardy, где -lar является 
показателем числа, а -dy – аффикс сказуемости прошедшего времени, 
образованный от глагола ide ʻбылʼ в результате его усечения (tӓlӓqyj 
idijurlardy ʻвстречалиʼ).

В текстах каждой из газет зафиксировано функционирование одной 
из наиболее поздних аналитических показателей темпоральности в 
составе старотатарского литературном языка – формы на -ačaq ide. 
Реализация третьего лица множественного числа осуществляется, 
как правило, при помощи аффикса -lar/-lӓr, который присоединяется 
к основному глаголу (ütkӓrmӓjӓčӓklӓr ide ʻне должны были пропу-
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скатьʼ). В текстах газеты «Вакыт» в указанной позиции аффикс -lar/ 
-lӓr может присоединяться к вспомогательному глаголу ide (ulačaq 
idelӓr ʻдолжны были статьʼ).

В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» одинаково 
активно функционирует форма настоящего времени на -а. При этом, 
принципы ее функционирования в текстах газет характеризуются 
параллельным употреблением как показателей лица, относящихся 
к традиционной языковой норме, так и характерных для разговор-
ной речи татарского языка начала ХХ века. Первое лицо множе-
ственного числа в текстах реализуется посредством традиционного 
общетюркского аффикса -myz/-mez (ügrӓteb jatamyz ʻучимʼ, belӓmez 
ʻзнаемʼ). В текстах газеты «Кояш» в указанной позиции также актия-
вен вариант -byz/-bez, характерный для разговорной речи (iǧtiraz itӓ-
mez ʻпротестуемʼ). 

Второе лицо единственного числа в текстах газет «Борхане 
таракки», «Вакыт» и «Кояш» оформляется посредством показателей 
лица -syŋ/-seŋ (atasyŋ ʻстреляешьʼ, belmiseŋ ʻне знаешьʼ). В текстах 
газеты «Вакыт» зафиксировано оформление указанной позиции, 
подобно турецкому литературному языку, посредством аффикса 
-syn/-sen (sanyjsyn ʻсчитаешьʼ, qaramyjsyn ʻне смотришьʼ).

Второе лицо множественного числа реализуется, как пра-
вило, при помощи аффикса -syz/-sez (jörisez ʻходитеʼ, sanalasyz 
ʻсчитаетесьʼ). При этом, в текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» 
зафиксировано активное употребление и его варианта -syŋyz/-seŋez, 
специфичного для огузских языков (torasyŋyz ʻживетеʼ, kürsӓtӓseŋez 
ʻпоказываетеʼ).

Одной их характерных особенностей газеты «Борхане таракки», 
хронологические рамки издания которой, по сравнению с газетами 
«Вакыт» и «Кояш», относятся к чуть раннему периоду, является 
активное употребление огузской формы настоящего времени на -jur. 
Для грамматической системы текстов газет «Вакыт» и «Кояш», хро-
нологические рамки издания которых затрагивают в большей сте-
пени второе десятилетие ХХ века, указанная форма определяется 
лишь как вспомогательная. Редкие тексты, в которых зафиксировано 
ее функционирование, оформлены на огузированном варианте старо-
татарского литературного языка начала ХХ века и характеризуются 
наличием в своем составе и иных лексико-грамматических элемен-
тов, характерных для огузских языков. 
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В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» для выра-

жения определенного семантического оттенка настоящего времени 
регулярно употребляется огузский показатель -maqda, который 
определяется в качестве характерной особенности именно газетных 
текстов и применяется при доведении необходимой информации 
до читателя в рамках информационных жанров. Ее характерной 
особенностью является активное употребление, в третьем лице 
единственного числа (söjlӓnmӓkdӓder ʻговоритьсяʼ).

В каждой из газет зафиксировано употребление формы будущего 
времени на -yr. Однако наиболее активна она в текстах газеты «Бор-
хане таракки». В отличие от текстов газет «Вакыт» и «Кояш», здесь 
форма на -yr употребительна и при передаче значения обычного, 
постоянного действия, либо регулярного, закономерного характера 
лица, а также при выражении действия, совпадающего с моментом 
речи. В газетах «Вакыт» и «Кояш» указанная форма в этих значе-
ниях вытесняется показателем настоящего времени на -а. Первое 
лицо единственного числа будущего времени на -yr в текстах газет 
образуется, подобно современному татарскому литературному 
языку, при помощи -myn/-men (urnašyrmyn ʻустроюсьʼ, xezmӓt itӓr-
men ʻбуду служитьʼ). В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» 
в подобной ситуации зафиксировано употребление и усеченного 
варианта -ym/-em, характерного для огузских языков (tešekür idӓrem 
ʻблагодарюʼ).

Первое лицо множественного числа образуется при помощи тра-
диционного аффикса -myz/-mez (qararmyz ʻпосмотримʼ, ölgerermez 
ʻуспеемʼ). В текстах газеты «Борхане таракки» в данной позиции 
зафиксировано также употребление огузского варианта -yz/-ez 
(bulynyryz ʻбудем находитьсяʼ).

При реализации второго лица множественного числа в текстах 
газет «Борхане таракки» и «Вакыт» наиболее активно функциони-
рует огузский аффикс -syŋyz/-seŋez (saryf idӓrseŋez ʻпотратитеʼ, kert-
erseŋez ʻзанесетеʼ). При это тексты газеты «Кояш» характеризуются 
употреблением и аффикса -syz/-sez (gacӓblӓnӓ almassyz ʻне сможете 
удивитьсяʼ).

Огузская форма будущего времени на -ačaq обнаруживается 
в текстах каждой из газет. Наиболее активна она в текстах газет 
«Вакыт» и «Кояш», тогда как часть ее функций в текстах газеты 
«Борахне таракки» реализуются посредством формы на -yr. Первое 
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лицо единственного числа в текстах, как правило, образуется при 
помощи показателя -myn/-men (tyryšačaqmyn ʻбуду старатьсяʼ, kür-
sӓtӓčӓkmen ʻпокажуʼ). В текстах газеты «Борхане таракки» и «Вакыт» 
зафиксировано употребление в данной позиции усеченного варианта 
-ym/-em, функционирующего в турецком литературном языке (üten-
mijӓčӓkem ʻне буду умолятьʼ, mӓcbür bulačaǧym ʻбуду вынужденʼ).

Первое лицо множественно числа образуется при помощи тради-
ционного аффикса -myz/-mez (qalačaqmyz ʻостанемсяʼ, kürӓ alačaqmyz 
ʻсможем увидетьʼ). В текстах, оформленных на огузо-турецком 
варианте старотатарского письменного литературного языка начала 
ХХ века, указанная позиция реализуется посредством усеченного 
аффикса -yz/-ez, характерного для турецкого литературного языка 
(baxs idӓčӓkez ʻрасскажемʼ).

3. В текстах каждой из газет повелительное наклонение пред-
ставлено вторым и третьим лицами обеих чисел и не характеризуется 
какими-либо характерными особенностями в зависимости от того, в 
текстах какой газеты функционирует. Второе лицо множественного 
числа оформляется посредством присоединения к основе глагола тра-
диционного письменного показателя -ŋyz/-ŋez, -yŋyz/-eŋez (jylatmaŋyz 
ʻне заставляется плакатьʼ, bireŋez ʻдайтеʼ), а также характерного для 
современного татарского литературного языка варианта -ǧyz/-gez, 
-yǧyz/-egez (ašaǧyz ʻешьтеʼ, bujamaǧyz ʻне пачкайтеʼ).

4. В текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» формы 
желательного наклонения имеют ограниченное распространение, что 
связано со спецификой грамматической системы газетных текстов, 
где глаголы в первом лице не характеризуются активным употребле-
нием. Реализация семантики желания первого лица множественного 
числа реализуется посредством показателей -q/-k, -yq/-ek (bašlyjq 
ʻдавайте начнемʼ, jazajyq ʻдавайте напишемʼ). В текстах газеты «Бор-
хане таракки» в указанной позиции зафиксировано также параллель-
ное функционирование традиционного общетюркского показателя 
-lym/-lem (aldanmajalym ʻдавайте не будем обманутыʼ).

5. В текстах газет значение долженствования получило широ-
кое распространение, а ее реализация осуществляется посредством 
целого ряда синтетических, аналитических и описательных грамма-
тических форм, такихкак сочетание инфинитива на -yrǧa и модаль-
ного слова tiješ ʻдолженʼ, tiješle ʻдолжен, обязанʼ, lazem ʻнеобходимо, 
нужноʼ, kirӓk ʻнеобходимо, нужноʼ, сочетание инфинитива на -maq 
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и модального слова tiješ ʻдолженʼ, сочетаний инфинитива на -maǧa 
с модальным словом kirӓk, формы имени действия на -u и модаль-
ного слова kirӓk и т.д. В текстах газет «Борхане таракки» и «Вакыт» 
значения долженствования могут передаваться и при помощи огуз-
ской формы на -maly (ulmalydyr ʻдолжен бытьʼ, betermӓlejez ʻдолжны 
завершитьʼ).

6. Указанные грамматические категории наиболее отчетливо 
иллюстрируют имеющиеся различия в грамматических системах 
газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш». Как показывают мате-
риалы, грамматическая система личных глагольных форм в текстах 
исследуемых газет также характеризуется своей неоднородностью. 
Наиболее поздние грамматические показатели, функционирующие в 
современном татарском литературном языке, находят применение, как 
правило, в текстах газеты «Кояш». Данный факт объясняется рядом 
экстралингвистических факторов, среди которых можно назвать хро-
нологические рамки издания газеты, географическое местоположение 
редакции, языковые предпочтения редакторов и авторов конкретных 
статей. В текстах газеты «Борхане таракки» зафиксировано наиболее 
активное функционирование огузского морфологического пласта, 
который выступает в качестве одного из классификационных призна-
ков этих текстов. Как показали материалы, общее количество таких 
элементов в текстах газеты «Борхане таракки» больше, чем в текстах 
остальных газет. Причиной этому могла послужить концентрация на 
территории Астрахани начала ХХ века разных тюркских народов. 
Кроме того, основываясь на географическую составляющую, можно 
говорить и о влиянии на язык местного татароязычного населения, а 
следовательно, и на язык газеты «Борхане таракки», южного диалекта 
крымско-татарского языка в результате влияния просветительской 
деятельности И. Гаспринского, а также османско-турецкого языка 
через крымско-татарское посредство. Показатели личных глагольных 
форм, функционирующие в текстах газеты «Вакыт», характеризу-
ются смешанностью. При этом, как показывают материалы, начиная 
со второго десятилетия прошлого столетия, в текстах газет «Вакыт» 
наблюдается постепенное вытеснение огузских языковых форм пока-
зателями, характерными для разговорной речи.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язык газеты является сложным функционально-стилевым един-
ством, которое возникает в результате речетворческого процесса 
человека, обладает логической целостностью и отражается в форме 
газетного текста. При этом, язык газеты постоянно находится под 
влиянием тех или иных социокультурных условий, реагируя на внеш-
ние и внутренние перемены в общественно-политической жизни. Как 
результат таких процессов, язык газеты характеризуется тематиче-
ской универсальностью, а также грамматической и стилистической 
многофункциональностю, так как в нем активно находят отражение 
как элементы письменного, так и народно-разговорного языка. 

Начало ХХ века, в плане развития старотатарского письменного 
литературного языка и его дальнейшего преобразования в татарский 
национальный литературный язык, определяется в качестве одной 
из ключевых временных точек. Главным образом, данный факт был 
обусловлен общественно-политическими и экономическими изме-
нениями, имевшими место во внутренней политике российского 
государства, которые привели к росту национального самосознания 
у народов, проживающих на территории Российской империи, в том 
числе и у татар. Именно эпоха бурного развития и перемен привела 
к необходимости организации национальной периодической печати. 
Так, в 1905 году в Санкт-Петербурге начинает издаваться первая тата-
роязычная газета «Нур» («Луч»). Далее издания татароязычных орга-
нов периодической печати организуются и в других городах России. 
Всего в межреволюционный период 1905 – 1917 гг., на территории 
России издается свыше 120 наименований газет и журналов на татар-
ском языке, часть которых за короткий период времени завоевывает 
большую популярность среди населения и вносит определенный 



308 Миннуллин Б. К. Специфика морфологической структуры текстов....
вклад в дальнейшее становление и развитие как татарской нации в 
целом, так и татарского национального литературного языка.

Общественно-политические перемены и рост национального 
самосознания имели определенное влияние и на формирование линг-
вистической структуры старотатарского письменного литературного 
языка и языка татарской периодической печати рассматриваемого 
периода в частности. В указанный период татарский национальный 
литературный язык формируется, наряду с текстами литературных 
произведений, в том числе и на страницах татарской периодической 
печати. Язык газеты послужил своего рода мостом между националь-
ным и литературным языком и выполнял функцию усредненного 
языка нации, посредством и на основе которого у адресата форми-
ровались как восприятие политики, идеологии, искусства, литера-
туры, и т.д., так и языковые нормы. В зависимости от предпочтения 
издателя и редакторов конкретного периодического издания, татар-
ская периодическая печать стала средством продвижения в народные 
массы того или иного варианта старотатарского письменного лите-
ратурного языка. Так, редакторы газеты «Тарджеман» в своих тек-
стах используют упрощенный вариант османско-турецкого языка с 
преобладанием персидской и арабской лексики, а редакторы газеты 
«Нур» – смешанный татарско-турецкий вариант с огузскими языко-
выми формами. Тексты издававшейся в Казани газеты «Казан мөх-
бире» основаны на языке казанских татар и обогащены словами и 
формами татарского народно-разговорного языка. Тексты газеты 
«Вакыт» и журнала «Шура», издававшиеся в Оренбурге, характери-
зуются широким распространением форм османско-турецкого языка 
рассматриваемого периода, элементы народно-разговорного языка, 
близкие широким слоям татароязычного населения, в них обнару-
живаются лишь в качестве исключения. Издатели газеты «Йолдыз», 
наоборот, в своих текстах отказываются от лексических и граммати-
ческих форм, характерных для османско-турецкого языка. При этом, 
несмотря на то, что в текстах газеты «Йолдыз» все также использо-
вались арабо-персидские языковые формы, они употреблялись не на 
фоне огузских языковых элементов, как это было в текстах газеты 
«Вакыт», а функционировали параллельно с языковыми формами, 
характерными для традиционного старотатарского письменного 
литературного языка.
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Тексты газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» оформлены 

на языке с преобладанием языковых особенностей, характерных для 
кыпчакских языков. Однако, в рамках тех или иных грамматических 
категорий, функционирующих в текстах газет, употребление кыпчак-
ских морфологических форм в каждой из газет может иметь и менее 
распространенный характер. Наличием морфологической структуры,  
наиболее близкой к современному состоянию татарского литератур-
ного языка, характеризуются тексты газеты «Кояш». Как показывают 
исследованные материалы, язык текстов данной газеты основан на 
народно-разговорном варианте языка казанских татар. Прежде всего, 
данный факт обусловлен географическим принципом – газета издава-
лась в Казани – национальном и духовном центре татарского народа. 
Кроме того, газета «Кояш» занимает особое место в творчестве Ф. 
Амирхана, который ко второму десятилетию ХХ века стал привержен-
цем языкового татаризма. Его художественно-публицистические про-
изведения активно публиковались в данной газете, а сам он являлся 
ответственным секретарем данного издания. Немаловажную роль в 
формировании грамматической системы газеты «Кояш» сыграли и 
ее хронологические рамки издания. Газета издавалась в 1912 – 1918 
гг., в период, когда нормы татарского национального литературного 
языка уже начинают приобретать свои сформированные черты.   

Несмотря на то, что тексты исследованных газет, в основе своей, 
созданы на базе грамматических показателей, характерных для кып-
чакских языков, часть текстов оформлена на огузированном варианте 
старотатарского письменного литературного языка начала ХХ века. 
Такие тексты характеризуются наличием в своем составе определен-
ной доли языковых элементов, присущих огузским языкам. Прежде 
всего, данный факт объясняется чрезмерным функционированием 
в текстах газет традиционных общетюркских языковых форм и 
грамматических показателей, вошедших в употребление непосред-
ственно через османско-турецкое посредство. Грамматические пока-
затели огузского типа наиболее активны в текстах газеты «Борхане 
таракки». Такое языковое явление обусловлено уникальным геогра-
фическим расположением Астраханской губернии, где издавалась 
данная газета. В Астрахани была налажена тесная связь с туркестан-
скими мусульманами и представителями Турции. Кроме того, про-
светительское движение мусульман Астраханской губернии была 
связана с издательской и педагогической деятельностью И. Гасприн-
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ского. Наличие в текстах газеты «Борхане таракки» большего коли-
чества огузских элементов, по сравнению с двумя другими исследо-
ванными нами органами периодической печати, также связано с ее 
хронологическими рамками издания. Она издавалась в 1906 – 1911 
гг., в период, когда нормы татарского национального литературного 
языка еще не были сформированы окончательно. Употреблением 
определенного количества огузских элементов характеризуются и 
тексты газеты «Вакыт». В частности, активное функционирование 
огузских элементов наблюдается в текстах, опубликованных в более 
ранних номерах. На начальном этапе данная газета издавалась только 
три раза в неделю. При этом, большая часть номера состояла из тек-
стов, подготовленных самими редакторами, а полученные редакцией 
тексты успевали подвергаться корректировке. 

В составе именных частей речи элементы, характерные для огуз-
ских языков, наиболее активно обнаруживаются в грамматической 
системе имен существительных, в частности, при передаче категории 
числа и принадлежности. При этом, кыпчакские показатели лица при 
передаче значения принадлежности активны только в текстах газеты 
«Кояш».  

Категория падежа имен существительных, функционирующих в 
текстах исследованных нами газет, характеризуется своей смешан-
ной огузо-кыпчакской структурой. Однако, падежная система имен 
существительных, употребление которых зафиксировано в текстах 
газеты «Борхане таракки», отличается от функционирования падеж-
ных систем имен существительных двух других органов периодиче-
ской печати. Так, в текстах газеты «Борхане таракки», параллельно с 
кыпчакским вариантом аффикса притяжательного падежа -nyŋ/-neŋ, 
наиболее активно обнаруживается и огузский вариант -yŋ/-eŋ. Также 
здесь наряду с кыпчакским вариантом аффикса направительного 
падежа -ǧa/-gӓ, -qa/-kӓ функционирует огузский вариант -a/-ӓ, -ja/-jӓ. 
Винительный падеж в текстах газеты «Борхане таракки» образу-
ется как посредством аффиксов кыпчакского варианта -ny/-ne, так и 
посредством огузского варианта -y/-e, -jy/-je. 

Присутствие в текстах исследованных нами газет огузских грам-
матических элементов хорошо иллюстрирует функционирование 
неличных глагольных форм. Так, в текстах зафиксировано употребле-
ние причастий в формах на -myš, -an, -dуq, -maqda ulan (bulǧan), -ačaq, 
деепричастий на -araq, -madan, -masdan, инфинитива на -maq, -maǧa, 
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а также форм имени действия на -maq и на -mа. Часть этих показате-
лей вошла в грамматическую систему текстов газет из османско-ту-
рецкого литературного языка рассматриваемого периода и сыграла 
важную роль в формировании огузо-турецкого варианта старотатар-
ского письменного литературного языка, а часть является традицион-
ными общетюркскими элементами. Как показали наши материалы, 
преобладающее большинство приведенных огузских грамматиче-
ских форм являются системообразующими для грамматической 
системы текстов газеты «Борхане таракки», либо, характеризуясь в 
качестве вспомогательных элементов, обнаруживаются только в тек-
стах данной газеты. При этом, системообразующими для граммати-
ческих систем всех трех исследованных нами газет являются лишь 
форма причастия будущего времени на -ačaq, деепричастие на -araq 
и инфинитивная форма на -mа. Остальные элементы, являющиеся 
показателями присутствия в текстах газет «Вакыт» и «Кояш» грамв-
матических форм, характерных для огузских языков, являются лишь 
вспомогательными, либо не обнаруживаются в текстах данных газет 
вовсе, вытесняясь из употребления народно-разговорными формами. 
Особо выделяются в этом плане тексты газеты «Кояш», граммати-
ческая система которых является наиболее близкой к современному 
состоянию татарского литературного языка.

Функционирование в текстах газет «Борхане таракки», «Вакыт» и 
«Кояш» в рамках личных глагольных форм грамматических элемен-
тов, характерных для огузских языков также характеризуется нали-
чием похожей картины. В текстах газет зафиксировано употребление 
таких огузских форм, как показатель прошедшего результативного 
времени на -myš, аналитические формы прошедшего времени на -myš 
ide, -maqda ide, -jur ide, -ačaq ide, показатели настоящего времени на 
-jur и на -maqda, форма будущего времени на -ačaq. При этом, в плане 
распространения вышеприведенных глагольных форм, тексты газеты 
«Борхане таракки» противопоставляются текстам газет «Вакыт» и 
«Кояш». Преобладающее большинство данных огузских показателей 
являются системообразующими для грамматической системы газеты 
«Борхане таракки», тогда как в текстах газеты «Вакыт», а в особенно-
сти, в текстах газеты «Кояш» их функционирование заметно ослабе-
вает и приобретает вспомогательный характер. Наиболее активными 
элементами, обнаруживающимися в текстах всех трех исследован-
ных нами газет, является аналитическая форма прошедшего времени 
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на -ačaq ide и форма будущего времени на -ačaq. Несмотря на проти-
вопоставление текстов исследованных нами газет в плане активности 
в них огузских показателей, функционирующих в рамках личных гла-
гольных форм, рассмотренные формы характеризуются и едиными 
грамматическими особенностями, безотносительно к тому, в тексте 
какого издания они обнаруживаются. Так, грамматические показа-
тели личных форм глагола, характерные для огузских языков, харак-
теризуются наличием неполной парадигмы спряжения по лицам. 
Кроме того, приведенные выше глагольные формы, при спряжении 
по лицам, могут принимать личные аффиксы, характерные как для 
кыпчакских языков, так и аффиксы, функционирующие в огузских 
языках.

Стоит отметить, что результаты исследования грамматической 
системы газет «Борхане таракки», «Вакыт» и «Кояш» позволили 
определить важное значение в формировании морфологического 
строения текстов каждой из газет таких экстралингвистических фак-
торов, как хронологические рамки издания газеты, географическое 
местоположение редакции, языковые предпочтения редакторов и 
авторов конкретных статей.

Дальнейшие исследования по данной теме могут быть соотне-
сены с изучением морфологической системы татароязычной перио-
дической печати послереволюционного и советского периода. В рам-
ках такого научного изыскания существует возможность установить 
этапы развития грамматического построения текстов татарской пери-
одической печати вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия в 
диахроническом аспекте на фоне меняющейся общественно-полити-
ческой ситуации в стране. 
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