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П Р Е Д И С Л О В И Е . 

Основной целью настояшей. работы является установлеиие мето
дологик научно-обшественного разбора вопроса о перемене системы 
шрифта, а также выяснение исхопных моментов пля сравнения об'ек-
тивных качеств шрифтов различных систем и соответствуюшее срав-
нение арабской и латинской систем применительно к тюркским языкам. 
Точной же оиенкой сравнительных начеств этих систем мы не зада-
вались; такован оиенка потребовала бы значительного количества мас-
совых опытов по всем моментам сравнения. шія чего мы среди тюрк-
ских народностей пока не имеем достаточного количества лиц, имеюших 
вполне установленные навыки по латинской системе. Всвоих частичных 
же опытах мы должны были в иелях сравнения прибегать к текстам 
на русском языке, что в некоторой степени нарушало точность 
результатов опыта. Предварительный теоретический анализ исход-
ных моментов. долженствуюших влиять на результаты опытов. a 
также яркая характерность их реэультатов — все же дают нам воз-
можность приводиті. наши опыты в качестве иллюстративного ма-
териала. Так как приводимые опыты являются довольно простыми. 
и всякое лиио. знакомое с нормальной гюстановкой подобных опытов. 
легко сможет повторять их, то мы здесь не привели подробного 
олисания самих опытов. 

В этой работе поп словом „шрифт" мы подразумеваем не только 
шрифты типографские, но и рукогіисные начертания соответствуюшей 
системы. В аналогичном смысле часто употребляется слово „алфавит", 
но понятие алфавита, как видно из морфологической конструкиии 
этого слова, указывает в первую очередь на порядковый состав букв; 
с другой стороны, понятие о том или другом алфавите указывает на 
совокупность только тех буквенных знаков, каковые употребляются в 
письменности данного языка; так, алфавиты франііузский и польский, 
или арабский, персидский и татарский, имея обшуюсисгему шрифта, 
все же несколько отличаются между собой, как no количеству и 
порядку, так и no звуковым значениям некоторых букв. Для наших 
же целей необходимо было исходить от всей системы шрифта, не 
ограничивая количество буквенных .інаков и обозначаемых ими звуков. 

В последние голы некоторые тюркологи отказываюгся от тер-
иинов „тюрк, гюркские яэыки" и т. п., вводя вместо них спово „турк, 
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турецкие языки" и т. д., оставляя для населения Туриии термины, 
„османиы, османский язык". Ho сами турки, в связи с последней ре-
волюиией, определенно отказываются от термина „осман" или ,,от-
томан"; ввопимые же некоторыми тюркологами термины „анатолий-
ские турки", вязык анадолу"—мы считаем искусственными, посколько 
невозможно переименовать Туриию в „Янадолу", турка в „анатолийиа" 
и т. д. Из фор.м „тюрк" и „турк" в их русской огласовке ни одна 
вполне не соответствует произношению этого слова в самих тюркских 
языках; нотакая дифференцированная огласовка, с употреблением пер-
вой для всех тюркских народностей вообше и второй—для тюрков 
Турции, имеет свои практические удобства. Посколько термины 
являются вешью условною, постолько такая условность допустима и в 
панном случае. В самихжедюркских языках, если слово,,турк" переда-
вать ввиде „4J£"> TO „тюрк" можно было б передавать хотяб ввиде 
n&f/t*" и л и n^jP" в зависимости от диалектов, каковое употребление 
и на практике встречается. Употребление же вместо ,,тюрк" —длин-
ного термина ,,турецко-татарский" мы считаем невыдержанным, ввиду 
присвоения иелому составного термина, исходяшего от наименования 
только двух его частей. 

Приведенные на стр. 43, 45, 46 и 47 фотографические снимки 
с последнего проекта реформы арабских шрифтов являются попыткой 
только теоретического разрешения вопроса. Лучшее их техническое 
исполнение является задачей соответствуюших технических спеииали-
стов по гравюре и каллиграфии. 

Тезисы к настояшей работе были оглашены автором на Всесоюз-
ном Тюркологическом с'езде в Баку в марте 1926 г. Настоящая работа 
является несколько сокрашенным переводом автора из приготовлен-
ного им к печати соответствуюшего полного текста на татарском 
языке. 

В заключение считаю долгом выразить глубокую признатель-
ность своему многоуважаемому учителю Профессору В. ffl. Богоро-
диикому за просмотр рукописи и сделанные им замечания. 
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I. Bl i E Д E H II E. 
Совремемная пнсьыенность у большннства^ 

тюркских народностей. Особое ПОЛОЯІІ н 
вашеГі и якутов. Нопрос о ііереходе кряшен 
к арабской сястеме 0 более нелких „беспись-
мснных" н;іроцностях. О тюркских нлродносткх 

ічитільной писык-ннг.й кулыурой. Что 
оаначает .«імеіы шрифта Методы быстрого и 
постепенного перехода орл заыене Обществен-
ное вндченне и обще-тюркскиГі кар и 
ироса. 

Более 90"/° населсния весх тюркских народностей зсшюго шара 
в качестве письненности родвого яэыка польаовалнсь столетияыи, 
пользуются и теперь арабской систеной шрифтоѳ. Мвогне из них, 
как турки, татары Понолжья м Крыыа, азербайл.канцы, узбеки и 
казак-киргизы, на основе -тик письменности соада 
богатую для иі чис.тенности националыіую игчать, литературу н 
вообще кудьтуру; некоторые иа них, как татары (Іоволжья. 
среди всей иассы нассленив до 20—25°/<і грамотных по втой пись
ненности, что при и\ эковомическон положенин и политических 
условиях сугдествования до реводюцни ввляется весьыа sua 
ным мроцентом граиотности. 

Остадьвые же 7—8",',, тюркских народностей—чуваши, якуты, 
некоторыс мелкне тюркские народности Сибири и крещеные татары 
(кряшсны)—иользовалиіь несколько нзненеинымн русскими шриф-
тами, перешедшиыи к ниы от русских совыеі іавиеы 
Ив них чуваіии, якуты и иелкие тюркские вародности Сибирн 
(урянхайны, куэвецкие и абаканские гатары и т, п.і обос 
о і остальнрй мае* ы і юркских нарі іигии и 
географического расположення; и no яаыку онн вастодько отличаются 
от осталі.ны\. іаыин письыев* 
ной культурой не приходится. Незначительная численв< 
фнческое распвложение и нсторнческие условия их кудьтурн 
эковоыического развитня пают атим народностям возможноі і 
вития на роднон яаыке голько элементариой висыіенной кз 
(ыачальные школы и весьыа огравиченяая нассовая, главныы 
Крестьянская печатьи г. п.); в отношевии оальнейшего кудьтурного 
раввития, а гакже при установлевии ілеие 
яования—н м приходится ориентироваться на русскую висьненную 
культуру. Поятому увотребленне у вил русского шрвфта, везави-
внсимо от гехническия и массовыі 
турного развития, явдяется едннствевво возможаын • прнемлемым 
Хотя якутские работвики н делают попытку нерсхода от руі 
шрифта к лативскоиу, но прн вебольшой чнслені 



обіцс, при наличии в якутском языке значительного процента рус-
ских слов, при приблизительно одннаковых технических и массовых 
качествах русского и лативского шрифтов, эта попытка, в их 
ѵсловпях развития, едва-ли даст реальные результаты; она могла бы 
ѵвенчатьея успехом только в случае принятия латинского шрифта 
и для русской письменности в об'еме всего СССР, но для таковой 
замеіш пока не имеется никаких реальных предпосылок. 

Крещеные же татары (кряшены), пользовавшиеся также до-
полнснным русскиы шрифтом, после Октябрьской революцин, по 
постановлению своих с'ездов и конференций, приступили к практи-
ческому переходу от русскоЙ транскрипции к татарской (арабской), 
и Б большинстве кряшенских школ уже в той или иной степени 
введено прсподавание татарской письменности. Переход кряшен от 
русской транскрипции к татарской, как видно из постановленип 
1-го Всероссийского рабоче-крестьянского и красноармейского с'езда 
кряшен в 1920 г., с'езда кряшенских работников просвещсния в 
1921 г., совещания делегатов кряшен в 1922 г. и конференции ком-
мѵнистов кряшен в 1923 г.—об'ясняется полной общностью раз-
говорного языка кряшен с остальными татарами Поволжья, невоз-
можностью самостоятельного значительного культурного развития 
для кряшен, насчитывающих всего около 200—250тысяч населения, 
распылснного среди остальных татар, а также стремлением кпрак-
гическому кѵльтѵрному сближению с остальными татарами, род-
ствепными по языку и происхождепию, имеющими довольно развитую 
культуру и печать, кроме того, в виду своей значительной числен-
ности (4—5 МІІЛІІОНОВ), имеющими перспективу и дальнейшего куль
турного развития. Вданном случае мы наблюдаем перемсну шрифта 
не отдельной народностью, а только примыкание искусственно 
оторванной в отношении письменности части одной и той жс 
языковой единицы к остальной ее массе, превалирующей по чи-
сленности и довольно сильной по наличной письменной культуре. 
При отсутствии царско-миссионерского режима, искѵсственно про-
водившего и поддерживавшего всеми мерами обособление кряшен, 
об'единение кряшен иод одной письменностью с остальной та-
тарской нассой является делом только времени. 

0 тюркских народностях, пользовавшихся и пользующихся рус-
ским шрифтом, мы ограничимся вышеизложенным; в настоящен 
работе будем ра.ібирать вопрос о шрифте только применительно ко 
всеЙ остальной массе тюркских народностей, пользующейся в дан-
ное время арабской системой шрифтоп. Основные и наиболее круп-
ные по численности тюркские народности этой категорик, как мы 
указали в начале, уже иыеют довольно богатую ппсьменную куль
туру. Что же касается ыелких тюркских племен, не имевших до 
сих nop письмениости на оодном наречии или имеющих только 



аачатки таковой, ти о них нужно сказать следукмдее: м/гя они на 
своем наречии илн говоре нг имели, no своей малочисленности 
фактически и не могли имсть, значительной саыостоятельной пись-
мснний культуры, no среди них всс жс существовали исущсствуют 
школы и грамотные, по орфография и книгам той илн другой более 
крупной родсгвенмой ио нарсчию тюркской народности, на основе 
арабской жс письменности. Для некоторых из этих мелких народ-
ностсй в педагогических целях издаются буквари, книги для перво-
начального обучсния и т . п . ; во ддя подобных изданий приходится 
нсходить из письневяостн наличних грамотных в их среде, каковые 
обыкновен овпадают с письменностью той или иной более силь-
ной по кулыуре родствснной народности. Кроме того, грамотность 
является ит саыоцелыо, а только средством для дальнейшего раз-
вития посредством чтения книг, газет и т, д., м посколько плеыа 
или варечис с васслевиен в 100—200 тысяч. т. е. меныие чем у 
среднего уезда, не может ни нри какия условияя инеть вначитедь-
ных самостоятельных богатств в этой области, то эти мелкие на-
родности, іи' нрибегая к трудиому делу массового изучения совер-
шенво чужого яаыка, могут пользоваться соответствующпып 
ствами писыіеннои культуры только близкой no языку родствснной 
народности ' ) . Д л я втих ыелкнх пародностей не нмеется возыожности 
реалыюіі самостоятельиов пинии не только в отношении выбора 
системы шрифта, но, в значительной степени, н при установлении 
основных элеыентов орфография. I Іе имся фактическои возыож-
ности создавать, поддерживать и раэвивать вначительную само-
і г оятельнуюписьменнуюкудьтуру , онн ивдальнейшсм вривукдеин 
буду і приыыкагь в ^тпх огношениях к той или иной близкой no 

гюрКСКОИ народности. Позтому, об отсутствии или нсзначи-
телыюсти у этих мелких пленеа письненвой культуры можно 
говориті. только условйо, как об отсутствии сс на роднон 
варечии или говоре, а фактичсгки они имели и имсют мись-
ненность. Эта условность еще более умевыпается, если принять 
во внинание невначительность отличня этих Говоров и наречий оі 

I і і , c m | п . .1.111 ПШЖ іі ' 
иѵіі. (.рікнглцин с ііс|іионпча:іьного же обучения к бОЛСС богатой русской ІШСІ.-

. і лі.і \\>., іі врЯВПВС, іісэависино от оствлышх родстненных маыков, 
і п\гь глубоко иодемокр;іпічен • прнемлеы іолько длм 

щв нли ио.і\ КОЧСЫІЙ шароявоі иассн, к 
мыеющея "" сшони к о м і с т и нм • ккононаѵесиші услошим миоашосга 

імѵчііінч русі • шборе письненііостн 
т и я ма ocnoif 

іьтуры, н том омым I мрнобреіпіную 
гранотко< " ° ж е ирнфга в этом отноше-
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тех тюркских групповых языков, к которым они по письменвой 
кулитуре непосредственно примыкают. 

Итак, более 90°/о тюркских народностей имели и имеют пись-
менную культуру на основе арабской системы шрифтов, и вопрос 
о принятии латинского шрифта является для них вопросом не о 
выборе шрифта, а вопросом озамене шрифта со всей существующей 
на данном языке письменной культурой. Под письменной культурой 
в данном случае, мы подразумеваем: 1) годами созданныс навыки 
всего грамотного населения к письму и чтению; 2) веками произ-
веденную художественную, научную и техническую проработкѵ 
вопросов каллиграфии, орфографии, типографскоп тсхники, педа-
гогических методов обучения грамоте и прочих вопросов, связанных 
с системой шрифта и их применением, а также навыки специа-
листов соответствующих профессий; 3) все рукописные и, главныу 
образом, печатные произведения, книжные и литератѵрные богат-
ства на данном языке no соответствуюшей системе шрифтов, начиная 
с момента возникновения данной письменной культуры и включаявсе 
этапы лальнейшсго ее развития. Замена шрифта, если проводить 
ее в течении небольшого срока, является для культурного народа 
отказ&м от всей письменной культуры на основе прежней системы 
шрифтов, и как бы низведением данной народности в отношении 
письменной культуры на степень народности, совершенно не имев-
шей и нг имеющей таковой. В случае же постепснного перехода от 
одного иірифта к другому, замена шрифта потребует на ряд лет 
или даже на ряд поколеиий, как у немцев, создавание у населения 
параллелышх навыков письма и чтения по двум сильно отличающммся 
системам шрифтов, а также ведения параллельного издательства по 
двум шрифтам на одном и том же языке. Последний путь, в психо-
логическом отношении и в отношении нееднновременности заграты 
средств, хотя и удобнее, но, затягиваяболезнениог состояние двух-
шрифтности на ряд десятков лет и поколенип, в конечном итоге, 
потребует на много раз больше средств и массовой энергии и тем 
более неприменим для иериодов усиленного культурного развития, 
каковое мы ссйчас наблюдаем у тюркских народностей. При крѵтом 
же исреходе в течении двух-трех лет, замена шрифта потребует 
хотя и меньших, но все же громадных единовременных затрат как 
денежных, так и массовой энергии, направленной исключительно 
на это дсло, понимо общей текущей культурной жизни. He считая 
затрат на соответствующие предварительные академические работы, 
на пергоборудование типографий, переподготовку учителей и даже 
на времснное параллельное издательство и персиздательство, свя-
аанные исключительно с персменой шрифта,—то.чько одно псреучи-
вяние грамоте уже грамотных, каковых по одной только гатарской 
группс тюркских народностей насчитывается до одного миллиона 
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человск, обойдется, вероятно, не невее, чем в десяткіі миллионов 
і Это переучивание грамоте нсльзя считать лелом 9—Ю дней, 

как некоторые думают, потому что оно своіится не только куыенью 
узнавать буквы и зубрежке нранил орфографии по новий снстеые 
шрифтов, а в главнон сводится к созданию в иамяти переучиваю-
щегося достаточного запаса изображений целых слов давного языка 
по новой системе шрифтов, а также со.чданию моторнои памяшдля 
писания—рисования целых слов, так как граыотный чсловек читает 
и пишет, как мы увидны дальше, неитдельными буквами и слогаын, 
а целымн словами, Создавие соотвстствующих навыков потребует 

н \ чиваюшихся аатрату .шсргин и времени нс неделями, a 
десяткамн иесяцев. ІІусть десятки миллионов срсдств, необходиыых 
лля пергмены системы шрифта отпустит государство, но нассовую 
энергию ва переучквание грамоте, на ііереквалифнкацию всех иро-
фессий, связанных с шрифтоы и письнеиностыо, иожво получитьу 
населения голько в случас полвоЙ поддержки н нссстороннсго со-
чувствия с его паромы Здесь особенио важно отношение всех 
активных вдементов наседения, а обыкновенно. даже и у rex ва-

гей, среди которых очень невначительныв процент грамот-
ности, актив все же бывает из грамотной частн населення; эти 
грамоте 5ладатели „талнсыана" ддя обіцения черс;і висьмѳ, 
газету и книги между собою и с остальным культурник миром 
настояіцпо и проохлого как данной народностн, так и близких no 
языку и письменности лругнх народностеА, ныеют решаювд і 
ченйе в оформлении общего отношения даже и неграыотвой нассы. 

отношения нассы, гел бодее грамотной, к пере* 
иеие шрифіа ыожво ожидатьтодьковслучаебеауслоняых иассовых 
преинѵідестн нового шрифта перея старым и, вообще, только при 
конкретны» п реальных экономических и культурных вигоіах для 
населения от перемены шрнфта. Кроне того, условнш 6 
явыка, взаинные культурные влияння и связи на осяове едшюй 

нности в прошлом и настоящем -делаюі почтн аевоаиожнын 
самоі тоятельную массовую переыену шрифта какой-либо отдсдьяой 
народностью, гіомимо остальных к у л ь т у р н о связанных і нею, 
гюркскнд народвостей, ІІри зтих условмях реально можио ставить 

., переменс шрифта у всех гюркских народностей. общая 
оторых достигает до 30 миллионов, годько в целои, 

а и,- в отдельности у гой нли цругой иа 
Итак, вопрос о перемене шрифта еслн прн 

нрактическому осуществлению, ннлнет< я крупаейші 
. иической эадачей, к лрннцнпнальному и практн-

, разрешению которой можно орн< і> аить годько с сознаннем 
в все реадъны 

как прямые, іак н косвснные, положительяые и отриііаі 
стороны « в ы шрифта. 



II. МЕТОД РАЗБОРА ВОПРОСА. 

Значение шрифта, как средства передачи 
мысли. Исходные пункты для сравнения пря-
мых качеств той и другой еистемы шрифтов 
с точки зрения HOT. Момент культурных 
орнентаций. Отличительные особенности араб-
ской илатинской еистемы шрифтов. Исходные 
материалы для сравнения. 

Шрифт являетсн массовым средством, своеобразним орудием 
взаимной передачи человеческой мысли и умственных досгижений 
через время и пространство и в качестве такового ценнейшим 
орудием культуры человечества: значение шрифта и письма 
несравнимо выше значения лругих орудий того же назначения— 
телефона, телеграфа, радио и т. п., елужащих для передачи только 
через пространство, к тому же, не имеющих массового распростра-
нения. Вопрос овыборе или персмсне шрифта язляетея вопросомо 
выборе ссответственного орудия той или иной еистемы д.тн письмен-
ной передачи мысли. Для определения годности и сравиения отно-
сительной выгодности орудий различных систем, лучшим методом 
являетея метод научной организации труда. Этот метод путеы изу-
чения мельчайших движений и других моментов, повторяемых мпл-
лионами людей десятки и сотни тыеяч раз, интегрируя таковые, 
точно определяет сравнительную годность и выгодность различных 
орудий и методов труда. Для выяснения еравнительных удооств 
арабской и латинской еистемы шрифтов мы воспользуемея этимя 
методами HOT. Точки зрения изучения различных систем шрифтов 
применительно к тому или другому языку должны сводиться К 
следующим моментам: I) годна ли та или другая система шрифта 
для полной и нормальной пись.менной передачи речи на данном 
языке, т. е. имеет ли достаточиый запас графем-букв для пріікги-
ческой звуковой передачи языка по соответствующей рациональ-
ной орфографии; если этот запас недостаточен, то иыеетея ли 
возможность его пополнения, не нарушая еистемы; 2) при которой 
системе шрифтов быстрее идет самый процесс чтения печатного и 
рукописного текста; 3) сравнение их с точки зрения скорости про-
цесса письма; 4) удобства для типографекой техники, способность 
приспособления к усовершенствованиям техники, а также сравни-
тельная вместимость шрифта в одну и ту же печатную страницу, 
т. с. определение стоимостп продукции напсчатанной книги, при 
одной и той же читаемости; 5)сравните.іьная доступность практиче-
ского массового овладения соответствующей системой, т. е. легко.сть 
обучеиия грамоте наличвых неграмотных и будущих поколений 
данной народности; и 6) сравнительная внешняя красита п изящ-
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ность нормального печатного и руколисного текста и мігиснич-
ность их для глаз. 

Всс указанные шесть моментов относятся к пряыыы качествам 
шрифта и все әти моменты имеюі масеовое значенис во вс^народ-
ном масштабе для вссх НІІЛИЧНЫХ М будущих граыотных по дан-
ному языку. Только момент тинографской тгхникн в узком сыысле 
кагается лишь отпосителыю нсмногочислевных работников иоли-
графическоги производства; этот момент только н-> второй своей 
части, кэсающейся сравнитсльнон стоимисти продукини напе-
чатанных книг, газет и т. д., авляется моментом, имеющиі 
вое значение. Так как чтениеы, в той или иной степени, мы аани-
маемся во все продолжене нашгй гранотной жизни, н почти 
каждому граиотному намного раа больше приходнтся 
писатк и раа куплевные печатные проиэведения чиі и 
дицами и много раз, то главнейшиы моментоы при сравнении шриф-
тов явлнстгн iii'pHuii из указанных моментон о і 
стве и скорости чтения текста. главныы образоы, печатного; дру-
гим не ыенее важныы моыентоы явдяется ном 
рости обучения грамоте іютои илиинои систеые шрифтов, гак как 
этот момент омределяет круг наличных и будущих граыотных, 
с'уживан илп расширяя количество таковых; гвн китайские пли 
егилетские иероглифы, насколькобы ини ни быди удобны ' 
ния шюлне грамотных ио ним лиц, но посколько іесятки ты-
снч бессисгемних иероглифов, условных знаков понятиА 
для свогго твердого усвоенин и узнавания ирн каждой встрече с 
имми требуют предварительного иаучения и практикн чал ними 
десятками лет, то при такон письненности никогда не иожет иыть 
грамотпоггь общенародной, и таковая останется улелом уэк< 
ты или отдельных групп населения. Остальные же иа указанных 
выше моментов, хотя м являются также массовыми иоментаыи, но 
они всетакп инеют относительно иеньшее зн^чение 

Кроые указанных моментов, относящихся к пряыыы и 
шрифта, нрп сравнительноД оценке систеы шрифтов при 
иыеть в нидѵ такжг их косвенные качества; главныы и почі 
ствснным ыомевтон и атом отношеини ввдается вопрос о мещду-
народни\ культурных влияниях, о сравнитеды 
нви той или иной сисгемой шрнфтов культурных восприя 
других народностей. Обшность шрифта особенно важня іля 
ностей близких и родственвых по языку; в втом случ^ 
шрифта дает возможаость вваинного более пли иенее иа 
пользования пнсьменвыын культурами друг оруга. Она н 
важна также, как ми отметнли в перв 
народноі-гей, которыс посвоей численности и іконоыическиі 
впям не имеюі возыожности ни в настоящеи, ни в будушеі 



ния значительной самостоятельной письменной к у л ь т у р ы ц, Оудучп 
обособленными в языковом отношении , п р и н у ж д е н ы ориентиро-
ваться на письменную к у л ь т у р у той или иной более культурной, 
хотя бы не родственной по языку , народности. Для тех же народ-
ностей, которые имеют значительную самостоятельную письменную 
культуру , или же no своей численности и экономическим усло-
виям могут рзссчитывать на созданис таковой в будущем, эта общ-
ность шрифта с более культурными народами, не родственнымн в 
языковом отношении, у ж е имеет сравнитсльно меньшес значение. 

Прежде чем приступить к разбору вопроса со всех указанных 
нышг гочек зрения, несколько остановимся на сравниваемом ма
териале. 

Исходя из различных реальных и предполагаемых недостатков 
арабской системы шрифтов, у многих установился взгляд, чго араб-
ские шрифты в сушествовавшем до сих nop виде, с четырьмя ти-
пографскими начертаниями каждой б у к в ы , не могут вполяе удов-
лстворять культурным нуждам г ю р к с к и х народностсй, вследствие 
чего поднят вопрос о реформировании арабской системы шрифтов 
или о замене их какой л и б о д р у г о й системой. Что касается сторонни-
ков замены, то все виднейшие их представители иреллагают нринять 
латинскую систему, не изменяя принципов его употребления в 
Западнон Европе, заключаюиіихся: а) в направлении строки слева 
направо, б) в графичсской прямолинейности начертаний печатных 
букв , расположенных, в болыпинстве случаев, между двумя параллель-
ными линиями, в) внеслитности типографских знаков , входящих в 
одно и тоже слово, между собой, г) в наличии значительной раз-
ницы в начертаниях одних и тех же б у к в в печатяом и руконис-
ном шрифте, д) в наличии отличающихея по Л л и ч и н е и рисунку 
особых заглавных и строчных б у к в , и е) в избеганпи надстрочных 
знаков. Главные сторонники принятия латинекой системы разли-
чаютея между собой только в отношении установления начертаний 
б у к в для звуков тюркских языков в елучаях отсутствия латинских 
букв с соответствующпм звуковым значениеы. Арабская же система 
шрифтов отличаетея от латинекой системы: а) наличием только одной 
основноп линии строки , от которой вверх и вниз идут различные, 
большею частью, кривые линии, б) связанностью между собоіі боль-
шинства букв одного и того же слова не только в рукописном, но 
и в печатном тексте, в) отсутствием заглавных б у к в для собствев-
НЫХ имен, r j близостью или совпадением печатных начертаний с 
рукописными, д) значительным количеством надстрочных и под-
строчных точек и знаков для различения одних б у к в от других , a 
также е) наличием четырех или двух начертаний каждой буквы 
для типографекого шрифта, употребляемых в зависимости от поло-
жения н том или ином месте в слове. Позднсншие и наиболее за-
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иетные сторонники реформы арабского шрифга сохраняют все ука-
занные ныше отличительные особенности арабского шрифта, за 
исключением ноыевта наличия четырех начертаний. оставляя вме-
сто четырех только одно начертание для каждой буквы. К более 
полнону исюрическому разбору отдельных предложений и тече-
ний как в наііравлении замены, так и реформы арабского шрифта, 
ми виэвратпмся впоследствии, пока же ограничимся ітоженным 
выше. При с равнительной обшей оценке систем шрифтов, мы бу-
дем исходить, с одиоЙ стороны, из общепринятой латнвск 

• другоЙ, И8 основной арабской сисгемы шрифтов; ири кон-
кретных е и практических сопоставлениях в применении к тюрк-
ским яэыкам будем исходить на сопоставления латинской систены 
шрифтов в том видс, кан ова принята к введению в Азербайджа 

арабской системой в том виде, как она употребляется в Та-
гарской респубдике, имея ввиду как реформированную. так 
рую форму последвеЙ. 

Ill 0 ЗАПАСҢ ГРАФЕМ-БУКВ. 
Запас графсм-букв вяя иэображ 

пых и согласнык аауяОвтюрКСКмх и.шковвараб-
| кой н латинской системе шрифгоі' 
и поподяепнвх вовини недостаюшнмн анакаии, 
Совреиенная орфоі рафнн j сеКрЯЫХ и южных 
тюрков. Недоцусінность смешмваняя ьомросов 
орфографик с вопросон о шри 

Пристуиая к сравневию арабской и латинской систем шриф-
гов вачвем і ыыясневия воароса о том, насколько та и нная си* 
< геыа шрифтов иожет елужить адя дистаточно точвого об 

ов гюркских яаыков и врактической аисьыенности. Прі 
ковом письме зтоі момент сводитея к вопросу о том, какая система 
шрифтов имееі достаточныя запас буквевлых вачертавмй, соот* 

\н1щп\ основвым ввукам того пли другого тюркского яаыка. 
•ли алфавит имел раыьше 2Я букв, тюркские нарэды ввелм 
о до революция еще ;; букв; таким образом, обсцее часяо 

основных букв дошли до 3D, иэ Н ИХ 4 сяужнли яля обозаачеяяш 
гласных, остальные—согласных звуков 1). 

Запас буквеыных начертаний для согласных ао арабсквм шрнф-
ен для обозначения в письме всех соответствующих 

в гюркских языков, и их вачертааия и звуковые ввачения 
вились однообразно у всея тюркскнх вародвостеЙ. Что же 

1 | И1|,|,, и ң » , часть 

ое н •* •-» •- " ' " • •* ияеющм • 
,. • гюркских яаыках ормтичесяоі ерфоірН 



касается гласных звуков, то относительно их обозначения в тюрк
ских языках можно применять два метода: 1) метод использованпя 
момента сингармонизма, т. е. того основного фонетического закона 
тюркских языков, что в составе каждого слова могут быть иди 
исключительно мягкие звуки, или исключительно твердые звуки. 
При этом методе приходится дополнять налнчные буквы одним зна-
ком для указания твсрдости или мягкости всегослова п двумя-тремя 
начертаниями для гласных, пугем прнбавления падстрочних зна-
ков к начертаниям наличных гласных; зтот метод принят и давно 
осуществлен в татаро - башкирской и казак -киргизской орфог-
рафиях; 2) метод введения парных букв для мягкой п твердой 
разновидности гласных звуков. возлагающин на гласные звукп залачу 
указания также твердости нли мягкосги всегс слов;і: в этоы случае 
приходится прибавлять к существовавпіим раньшс еще 5—6 букв 
для тех гласных, no которым недостает знаков. Проекты примснения 
как того, так и другого метода были почти у всех более крупных 
тюркских народностей. Подобные проекты, а также дальнейшая 
работа в этом направлении иодтвердили возможность установ.нчшя 
для тюркских языков на основе арабской системы не только близ-
кой к фонетической практической орфографии, но даже возмож
ность установленчя на основе арабской письмснностп акадеыиче-
ской транскрипции (Казанский проект). 

Основная латинская азбука имеет 26 букв, в том числс б глас-
ных и 20 согласных. Опыт примснения латинского алфавита для 
различных тюркских народностей показал, что азербайджанцы из 
34-х букв для своей письменности только 19 (56°/°) сумели 
средственно взять из латинского алфавмта, не мення начертания 
и общепринятые основные звуковые значения букв; в 7 случаях 
(21%) они взяли латинские же буквы без изменення начертания, 
но дали им звуковые значения, отличные от обычно обозначпеыых 
ими звуков в европейских языках; в остальных 8 случаях (23е/») 
изменили и начертания и значения букв, в том числе частью взяли 
русские п армянские начертания. У якутов, в принятом у ннх 
проекте, из 36 букв только 17 (47°/о) соответствуют латинским по 
значению и начертанию, 2 соответствуют по начертанмю. но ис по 
значению, остальные же 17 (47°/о) отличаютея от латннских как 
по начертанию, так и по значению. Проекты латинистов по приме-
нению к башкирскому и татарскому языкам только в 19 случаях 
из 35 (54°/о) сумели сохранить латинские буквы без изменения их 
начертания или значения. Итак, латинский алфавит, без измене
ния значения и начертания, удовлетворяет только от 47 
звуков отдельных тюркских языков, тогда как по арабской системс 
для любого тюркского языка дополнительно приходится прибавлять 
только от 10 до 15°/о новых или измененных начертапий. Итак, запас 

ю 



графсм-букв для обозначения звуков и слов, а такжедля ѵстановле-
ния лормальной практической орфографии в тюркских языках, у 
арабской системы болсе благоприятный, чем у латинской системы. 
Если дополнить соотвегствующими знакани, то и no арабской н 
no латинской системе можно писать по какой угодно точнон ор
фографии. Bee северныс тюркп (татары Поволжья, казпк-киргизы 
и друг.) измснили свою орфографию и ряд лет уже нишут весьма 
блнзкой к фонетической орфографией. В печатных материалах по 
вопросу о шрифте, написаняых сторонннкани принятин для тюрк-
ских языков латинской системы, почти всегда смешивается вопрос 
орфографии с вопросом о шрифте. Потому иы подчеркиваем, что 
эти нопросы совершснно разного порядка: и no латинской систвые 
можно иметь очень плохую орфографию, как у англичан н амери
кан цев, и немногим лучше, как у французов и немцев, а га 
no арабской системе можно иметь почти фонетическую орфогра
фию, как у каэак-киргизов и татаро-иашкир. Если инеются тюрк-
ские народности со старой, совершенно нерациональной орфогра
фией в своей письнениости, а азербайджанцы остаются уж< 
ственной тюркской народностью н СССР с совершенно по 
подвижной, другими словами, консервативяой орфографией по араб
ской системе, то это не ласт права возлагать на систему 
вину за то, что азербайджанцы и турки по своиы социаль но-куль-
турным условиям ирошлого не сыогли до сих nop улучшить и ре-
формировать свою орфографию. Это замечание о снешивании мо-
мента орфографии и системы шрифта относится и к нен 
тюркологам, давшим заключение о нсвозможности исправля 
фографию на основе арабской системы и говорящим 
нании русской наукой полной непригодиости арабской системы 
для иередачи звуков тюркских языков" 8). 

Мы утвсрждаем, что этот вопрос русской наукой еще никогда 
до сих пор.всесторонне не разрабатывался, н если по 
имсются голослониые заявления соответствуюши.х элементов 
го режима, то эти заключсния нсльзя рассматрнвать. как 
н.іѵкн; слишком ува ая русскую науку. мы соверпк н 
ыириться с подобным отождссгвлениеы. Трудно о6'яснить ссылки на 
подобные заявления тем более после имвющихся уже о 
тики в этом направдснии у ряда гюркских вародностей і 
кого плохая орфография, то нужно рефорь фовать орфогрі 
не поднимать из за этого вопроса о псремене шрифта для всех тюрк
ских народностеЙ. 

-) о прнлояеввя к брошюре Агамалы-Оглы .Неотдожные 
ну ды гюрко-тлтар. народов", Б« 
профессоров Ашмарваа п уш 
В iHifn.ru' н новыя алфавит*, Москва IW8 г 
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IV. УДОБСТВО И БЫСТРОТА ЧТЕНИЯ. 

Законы вропесса чтения. Некоторые пснхо-
логические наблюдения над зрительными вос-
ириятинли. Сравнение латинской и арлбской 
систены шрифтов с точки зреніія процесса 
чтения печатного текста. Оаыты по выяснениш 
сравннтельной скорости чтения. Сравнительваи 
гигиеничность для глаз. Раздельность и слнт-
ность печатных шрифтов Сравнение систем 
с точки зрения чгевия рукопнсного текста. О 
заглавных буквах и их значении дтя процесса 
чтения Вопрос о красоге шрифта. 

Переходиы к моменту скорости процесса чтения. Сначала оста-
мовимся на разборе вопроса с точки зрения процесса чтения иечат-
ного текста. Когда мы читаем, то мьі слова разбираем не поотдель-
HUM буквам, а своим зрепием воспринимаеы цслое напечатанное 
слово нли даже два неболыиих слова, и узнаем общее начертание 
этих слов так же, как узнаем мы отдельные знакомые предметы и 
лнца. Написанные или напечатанпые слова, no какой бы системе 
шрифтов нс были обозначены, с точки зрения процесса чтения 
являются единым графическим изображением целых слов и понятий, 
иодобно китайским и египетским иероглифам, и отличаются от пос-
ледних только системой конструкции рисунка, обозначающего слово-
понятие: если в исроглифах в узком смысле для обозиачения поня-
тия _он" рисовали, скажем, руку с высуаутымуказательным пальцем, 
то для обозначения того же слова „он" звуковым письмом, мы со-
ставляем рисунок, состояший из особых двух маленьких значков, 
условно ибозначающих соответствующие звуки, входящие в состав 
данного слова. Итак, грамотныЙ человек читает, или другими сло-
вами, воспринимает свони зрениеы не отдельнье буквы. а сразу 
целые слова, узнавая общее обозначение их; в частности, на этом 
принципе процесса чтения основывается и так назы ваемын амери-
канский метод обучения грамоте, метод целых слов. Далее, воспри-
нятый зрснием образ слова моментальне отыскиваетея среди ыно-
жества изображений слов, закрепленных в нашей паыяти ранее, во 
время первоначального обучения и дальненшей практики чтения и, 
по аналогии с этими изображениями, ассоииирует соответствующее 
повятие. Если у нас елуховое восприятие слов совершаетея не по 
отдельныы звукам, а целым комплексом звуков, входящих в тоили 
иное слово. даже и границы межлу отдельными слонами при вос-
пркятии в той или иной степени теряютея, то нечто подобнис мы 
наблюдаем и при зрительном воспринтии написанных или напечатан-
ных слов. 

Чем характернее общее начертание, рисунок-иероглиф, того или 
другого слова в целом, тем он скорее ехватываетея нашим зрением 



при npouecce чтения. Итак, с точки зрсния ироцесса чтеиия, установ-
ленного и обшс признанного соответствуюшими спгідиалистами. бі.-
страя схватываемость и читаемость слов определяется ие начертанием 
отдельных букв, входящих в состав слов, а тольк» характер! 
рисунка всего данного напечатаішого слова всовокупности. • 
ные же буквы, входя в состав слова, имеют служебнуюролі. 
в отноіпении усиления или ослабления характерностп всего иср-
(графичсского образа) данного слова и выделения ггосреди 
иероглифов '). 

Ііуквы в латинской с истеме шрифтов представляют из себя, 
большею частыо, рисунки нз пряиых линий, частью сочетаюшихся 
с рисунками „о", и вписаяы в прямоугольнки. Здесь пе1 

строка располагается между лвѵмя ііараллельныыи личиями, и каждое 
слово состпит, грубо выражаясь. ивотдельиыхкирпичиков, наса еп-
ных всртикально на весьма близкомрасстоянии другот друга, 11 
иероглифы отдельных слов отличаются здесь между собой, большеі 
частью, то.лько числоы этих кирпвчиков н рааннней межд) 
ками, вписапными в этн кирпичики. Толысо 
свстены букв, как „<І, b, I. і. It, р, q, і" имеют те, нди ивые вы 
или надстрочниг эваки гочки, лежащие запараллельньпшлинияын 
строки. Иавестяый немецкий ученый МеЙман и другие учея 
эксмсрмментальной педагогике рядоы точиых опытов устаі 
чтп схватываеыость отдельвых слов натимарительныы восприятиеы, 
другими словами, быстрота чвтаемостя отдельньн ітаяных 
по латинской системе, оіц» іличием и количествоу в яиз 
букв, начертаиие которых и-меет части, выходящие вверх или ввнз 
за предслы двух параллельных линий, а такжс чхточки 
п надстроченные зпаки, как „і, a, Q, B" в немецком іаы» 
международное слово .minimum* беа точек яад і восприні 
бы при чтевии гораэдо трудвее, чем при втих точкая 
„Лекции по вкспериментальяой псдагогики* часть III, лекция 14-я 
и 15-я); русское написание того інимуи" в отн 
быстрой ехватываеыости, с одной стороны, 
иаображению, ввкду принятия вы іяачения ,и", 
гоЙ—находитея в пучших условиях, ввиду большоЙ я 
графем .у, м"; по арабской си< геме гож 

Арабские же буквы ве иыеют івуя іых линий и 
пряыоугольников, здесь, к.ік ны іыше, инеетея только 
одва основная линия строки, от которой вверх или внн 

чгнин пончтнн графмческого мображевм! иеяоі 
графнческов, ввето условиой ияи вшую 
ѵіютреб.іясм • бояее расширеивом смы 
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разнообразные по размерам прямые и кривые линии, снабженньіев 
большинстве случаев точками и значками над или под строкой Вот 
это обстоятельство, именно, наличие точек, отсутствие кирпичиков 
и наличие кривых и прямых линий, отходящих от одноіі основной 
линии, дают характерность каждому отдельному слову—иероглифу, 
ускоряя и облегчая своей характсрностью в том или ивом направ-
лении, восприятие отдельных слов ири чтении. Тут можно привести 
еледующую приблизительную аналогию зрительного восприятия: мы 
своего знакомого в штатском костюме или, тем более, имеющего 
обыкновение носить в руках тросточку или мало-распространенную 
у нас на севсре шляпу с широкими полями,—узнаем на довольно 
дальном расстоянии, даже когда еще мы не можем различать по-
дробные очертанин еголица; еслиэготзнакомый стоит в группе людей 
одстых различно по двету или форме костюма, мы его узнаем так е 
сравнительно легко; своего брата или знакомца в красноармейской 
жс форые в группе других красноармейцев и, вообше, при наличии 
в гороце значительного количества красноармейцев, одеваюшихся в 
одинаковѵю форму, мы узнаем только на более близком сравнительно 
расстоянни, когда достаточно ясно видим не только общую фигуру, 
но и очертанин літца. Вообщс однотипные и однохарактерные пред
меты и рисунки мы отличаем одни от другях только на более близ
ком расстоянии и для такого различения употребляем большее на-
пряженне, чем для узнавания разнотипных и разнохарактерных 
предметов. Хаким образом, исходя из законов процесса чтения, 
можеы установить, что графика арабской системы шрифтов, приво-
дящая к характерности и большей различимости иероглифов слов 
между собой, для удобства и скорости чтения являетея более благо-
приятной, чем графика латинской системы, приводяшая ң более 
однотипным и труднее различимым иероглифам слов, для узнавания 
которых недостаточно восприягие внешних начертаний слова, но 
необходимо одновременное восприятие также начертаний, вписанных 
в нрямоугольную фигуру всего слова. 

Правильность же законов процесса чтения мы можем прове-
рить и без приборов. Так слово „джан" (душа) мы привыкли видеть 
в книгах по арабской писменности в виде 6Ц, илиЛ» (в слове ^LiL. 
Если мы это слово напишеы в измененном виде 01> т. е. „отдельньши" 
начертаннями гех жс букв, или русское слово „душа" встретим в 
виде „дУшА", то мы, хотя отдельные буквы в слове и будем разли
чать хорошо, но целого слова все же сразу не узнаем, так как в арсе-
нале иероглифов знакомых нам слов не имеетея подобных иерогли
фов, и әти начерганияунаснеассоциируютсяникакимипонягиями. 
Грудеость для непривычных чтения хотя бы газеты Jcni-jol" из-
даваемои в Баку латвнскими буквами, заключаетея не в том ' что 



ипи плохо знают патинскне буквы, они. может быть. знают их и 
ічень хорошо. но иероглифы слов иа родном языке, состоящие из 

яатинских букв, в совокупности им еще не знакомы, непривычны, и 
они читают так же по букваы и слогам, как многие посетители пункта 
по ликвидации безграмотности, знающие отдельные буквы. но не при-
выкшие воспрнниыать иероглифы целых слов. Этот пример, если с 
одноЙ стороны подтверждает иероглифичность наших писаний, с 

11'гороны указываег, чтопосле перемены шрифта, чтобы заново 
научитсн нирмально читать и писать, нам недостаточно ознакомиться 
I отдельныни букваы и, а вужно создание в своей памяти целого 

І . нероглифов по новой системе, т. е. создать у себя заново 
процесс чтения по ней. 

I .пи да е, оставляя в стороне законы процесса чтения, иы будем 
ь иг :ключительно от начертаний самих букв, то едва ли инеет 

сыысл обвинение арабских ллрифгов в однообразии—напр. отлнчие 
арабских букв для звуков .6, п, т, н, и" (J ,j ,; .J .J) между собой 
голько надстрочными и подстрочными точками—если приием во 
вниманис, что взаыен их предлагаетея латинская система, в которой 
по применению сс н Азербайджане буквы „о, ө, b, d, р, g, q, с, ә, с* 
и in „I, n, m, , ч" и нногие другие буквы в основе своей исходят 

и „I"' и являютея их видоизмененисм посредством дополни-
тельных аалочек и хвостикови вырезывания частей „о" в ..-
Оба алфавита мирового значения, латинский и арабений, исходят 

I неыногих основных графических нот, и это установилось не зря, 
а ввиду обдегчения уевоения мриемов процесса письма, ккоторому 
м ' иодойдем нвже, 

Чтоже касаетеяэаявлевиЙ Жузе, Краузеи Мүштармена о том, 
что арабская система своими точками и значками являетея вредной 
для глаз и негигиеничной, то они, как видноиз их изложения, осно-

U VI п,! представлеынн, как будто восточные народы читают 
юриа ІЬНОУ} процессу чтения, а вместо дтого считают сколько 

и гдс точек поставлево. 
Для того, чтобы нроверить влиянис для глаз той или квой 

енстеыы ііфпфіон, достаточно ирибегнуть к ириему глазных врачей: 
взя гь какой нибудь текст, напечатанвый шрифтами одннаковоЙ 
крупноты по лативскоб и арабской системе н одиовременно 

(win. их к себе; человек достаточно грамотный no о б о т 
шрифтам, кан видно из иногократво поставленных опытов, текст по 

геме разбирает на более дадьнеи расстоявии, Лицам, 
очно граыотвым no обоин системам, ножыо еще над собой 

гакой опыт один вечер попробовать долго читать квигу, 
арабской системе, другой вечер читать книгу, 

атанную по латинской системе пли ва русском я.паке, что 
мало изменит точность оныта, ввиду одвохарактерн» 
п русской системы шрифтов. И вы увидите, следя по часам, что 



глаз начинает уставать скореи при чтении по латинской или рус-
ской системе. 

Что же касается момента раздельности и слитности типограф-
ских шрифтов и ссылок профессора Ашмарина ') на агглютинатив-
ный характер морфологического строения тюркских языков, то я 
ограничусь указанием на законы сингармонизма и губной ассими
ляция к этих языках, являющихся еще более значительными основ-
нымп законами тюркских языков, склеивающими воедино все отдель-
ные звуки каждого слова, а также на тот факт, известный ил 
повседневной практики всем народам, пользующимся арабским 
шрифтом, что не слитность букв, а разделяемость немноіих эрао-
ских букв, вроде «л «, •; Д .у> мсшают быстротс чтсния и письма. 

Сообщу ещс об одном опыте, поставленном в 1922 году в К;>-
зани, над 40 учениками татарской школы и над таким же количе-
ством учеников русскои школы, с соблюдением нормальных усло-
вий оиыта. Опыт имел целью выяспение скорости чтения и письма 
тех и других на родном языке, у первых по арабской, у вторых 
по русской письменности текста в 1.000 типографских знаков. Опыт 
иодтвердил, что у татарских учеников скорость чтения была в 
среднем на 26% выше, чем у русских учеников. Я не буду затруд-
нять внимание читагеля еще рядом возможных простейших опытов 
в этом направлении, все они нриводят к аналогичным результатам; 
некоторые из них опубликованы мною еще в 1923 году -). Что же 
касается басен о превращении «o^LiU» в «ojllaU» и т . П ] гіриводи-
мых некоторыми латинистами для обоснования своеп позиции, то 
они являются веселыми анекдотами о подделках, что можно сразу 
уяснить, если вдуматься в их содержание. 

Несколько слов скажем относительно процесса чтения руко-
писного текста. Здесь остаются те же законы процесса чтения. Но 
посколько в арабской системе слова имеют в печати ,те жс или 
близкие начсртания к рукописным, то создавшийся и имеющин 
постоянную большую практику процесс чтения над печатным тек-
стом переносится и на рукописный. Поэтому нормальный руко-
писный текст по арабской письменности, кем бы он ни был наппсан, 
всегда разбирается легко, тогда как написанное латинскими и рус-
скими буквами очень часто даже самим написавшим разбирается 
с трудностью; и здесь арабскому шрифту помогает характер гра-
фики, система точек, а также близость начертаний слов в руко-
писном и печатном тексте. Несмотря на это, некоторые сторонники 
введения латинского щрифта часто ставят в вину арабскому шрифту 

]) См. статью Н. II. Ашиарина, припоженнѵго к цитнрованпоГі выше брошюре 
Атакалы—Оглы, стр. 86. 

-} См. журнал „Маариф" (-«>*.) Казань, 1923 г, М 2, 3 - 4 . 
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то, что у него не имеется отличных от рукописных отдельных на-
чертаний для печатного текста. Встранахже слатинскоп снстеыой 
со стороны отдельных лингвистов и педагогов в их трудах прихо-
дится встречать обратныс оредложения о сближении печатног 
текста с рукописным. Так, известный язиковед профессор Томсон, 
в своем серьезнейшем труде по тгории русского лравописания. вы-
еказывастея о желатедьиости введения куренва блнзкого к руко-
писному в качестве основного типографекого шрифта, в целях еоз-
дания общего процесса чтения, а также, как он говорит, і 
бежания совреыенных прямоуголышх типографеких букк, затруд-
пяющих процесс чтения, с заменой их более закругленным типог-
рафеким курсивом '). 

Что касаетея воироса о налнчии влатинскоіі системе заглавных 
букв для указания собственных имен и некоторого удобства их 
ири чтении, то нужно заметить, что представляеные этими заглав-
ными букваыи выгоды ве вполне опрандивают ге неудобств 
ковые они представляюг для типографекой техники, уведнчивая 
реестр шрифта, паборную кассу и иноея затрудисния пря 
чсиии грамоте. Оныт языков с арабской еиетемой шрифгпн пока-
вывает, что совершенное отсутствие у этой системы заглавных 
букв неудобегва для процесса чтения не предетлвляет, так как 
елучаи точного совпадеиия звукового сосгава, следовьтельно, и ие-
роглифа тех или пных собственных имен собычными словани того 
же языка вгсьма редки, и вет практической надобности введевия 
особмх моментов в начертании иериглифов собственных имен. Что 
же касаетея значевия употребления ааглавяых букв н пачаде аред> 
ложений после точек, вопроентельных и восклииателышх знаков, 
если примем во вниыание, что н тех же языках иодобные жс прсд-
пожевия после вапятых, точек с запятой, двоеточия и гире—пи-
шутея с обыкновенной строчноп буквы, и это при чтении никакого 
ватрѵднения не представляет, то нрндем к заключению, чго и по-
добнос уаотребление заглавных букв особенноіі ценности в 
ставляет, Употребление заглавных букв в вачале ка дой строки 
стиха в аоэзии, a также практикующеесн в пемецкой орфографии 
писание всех существительных с ваглавяой буквы- ыожн 
вать только, как отриоательное явление, сводящее на нет те не-
большие преимущества от заглавных бука, каковые иы отнетиди; 
а веждивые „Вы, Нам, Ват" являютея китайской роскошью; как
лый язык иыеет, и поыило mix. достаточвый запас слов иді 
ротов для выражения этой вежливостн и почтениа, еелн в [ ••••• 
ветречаетея надобность. 

') Оы. А. ТОМСО Г .Ң теории русскОГО грлвопнеання и о иетоих М 
подпвания"--Летопнсі. исторнко-фнлологнческого обтества пріг Новороссийскем 

•М г., т. XI, стр. 216—211 



ІІтак, наличие заглавных букв в латинской систсме, с точки 
зрсния процесса чтения, не прсдставляет сколько нибудь цснного 
преиыущества, являясь вместс с тем, как увидим далее, некоторым 
минусоы для латинской системы п других отношсниях. Конечно, 
грамотные массы народностей, пользующихся латинской сисгемой 
шрифтов, уже иривыкли к этим заглавмым буквам в соответствую-
щих положениях, п из'ятие их из орфографии будгт мевять в не-
которой степени рисуяок иероглифа собственных имен, и тем санын 
будет затруднять у них привычный процесс чтения. 

Вопрос о преимущественной красоте того или пного шрифта 
являетеядсломиндивидуального вкуса. Хотя бакинский проф. Жузе 
в своей статье, приложенной к брошюре т. Атамалы Оглы, опи-
гывает арабские шрифты безооразными, но все почти европей-
ские писатели, выеказавшиеся по этому моводу, говорили обратное, 
отмечая разноибразие и причудливость оощего характера арзбекого 
письма, и пративопоставляли их однообразным геометрическим ла-
тинским шрифтам; архитекторы запада и востока употребляли так 
называемые .арабески- для украшения домов, а так называемые 
„шамаили* (J^iUo) на востоке украшают внутренность жилищ, 
вместо картин. Что касаетея психологической оценкм со стороны 
народных масс, то нужпо указать, что вьющиеся орнаменты на-
родного творчества тюркских племен по своему характер}' сов-
падают с арабской системой и отличаюгея от оощего характера 
орнаментов индо-европейских народностей, состоящих преинуще-
ственно из геометрическнх фигур и прямых линнй, имсющих 
много оощего с латинской системой шрифта. 

V. ѴДОБСТВО И БЫСТРОТА ПИСЬМА. 

Основныо моменты процесса письмц. Ана
логия со словопроизношением. Механичность 
процесса письма и синзанкый с ней метод об-
следования. Направление дви еннй и строк в 
арабской и латинской сисгеае. Качество и ко-
личество двигиений в обоих система*. Нопрос 
о точках. О писании цифр и ыятематических 
формул. Пишущие машнны. Стенография. 

В иредыдущей главе мы сравнивали процесс чтения со елу-
ховыы восприятием речи, момент же письма можно сравнивать со 
словопроизношением при устной речи. Для пропзношения какого-
нибудь слива потребуетея лап. нашим органам произношения 
уклагы, требуемые для произношения каждого самостоятельного 
звука, входящего в данное слово; напр., дли произношения слова 
„nana" из закрытого положения губ для „п" мы персходим к их 
широко открытому положенпю для „a", далее опягь закрываем губы 



дяя второго „п", гютом снова откривасм их для второі"о „а*; при 
на .и- к „а" губы нэ краткое врсмя проходят пере-

иоменты іилуоткритости и.іидслают, так называсыое, эяскур-
сионное движение произносительногп органа, чеыу соответствуют 
в акустическоы (слуховом) отношении едва аамстные псреходныс 
звуки, в целом вапомияающие в ланном случае беглое краткое 
..!•!". Ііроизношение слова треиует одного общего лля всего слова 
волевого инпульса, а отдсльныс звукп произносятся и соотвст-
ствующие им уклады органов рсчи устанавливаютсябсссознательно 
п машинальне. 1 Іечто подобное ироисходит и во время пнсьма. 
Иисьмо требует от пишущего самостоятельного волевого инпулъса 
ЮЯ п.. о слова или, по крайнеи мерс, той или инон 

[линного слова; писавие же отделъиых букв, входящих в 
проиаводнтся вполке грамотным чсловгком ітри ско-

рописи бессоэвательво и машинально. Переходао-энскурсяоявым 
raw произношевия в письме соответствуют эксяурсновпые 
1 і между буквами, так наяываеыые, соединнтельные черточци. 

Если иы намергнасмся произнссти слов.і „кукушкя" и .как", то 
прнготовившись к их произношеяню, и ие ароизвося еще первого 
„к", уже свои губы бессээяательнво приготовляем для проиано-
ШСНИЯ следующих звуков этих слов ,у" и „а", свсртывая в псрвом 

губы в трубку, во втором—прнотк рывая губы для будущего 
. . . і " . так жс и при писаяии слова изнесколькнх букв, приписаним 

; буквы рука уж€ машияально приготовлястся к написавню 
• ѵквы; вследствие этого, при скорописи соеди-

ьные черточки между различныыи буквами, как и проыежу-
жскурсии звуков, бывают разные дажс в пнсьые у одного 

.і гого же лица; в эависииости от соседства тех или ивых букв, п 
иачертание самих букв, напр. „т, р" п русскон письме, нссколько 
ыеияется, потоиучто в однях словах, при одиом соселстве бук і 
лля движенин руки и большей скорости аисьна более удобни 

пачертаяия втои буквы, при других—другне, ивненевяые 
в той или иной степеяи. Все вто у нас делаггся ири письме 
ыашива і і іке писания-рисования всего иероглифа 
иого слова одним ободич волевы Липа, привыкшие 
гавить в рус іерточки над . і" и іапринер 

гаВЯТ ЭГИ чс; 
окончания всі канчнвая установкой оформленме 

.і иероглифа слова. To же наблюда* гся и системе 
шрифтов, особ ен и прочнх вадстрочвых н 

інаков; например, чтобы напясать слово J-J I 
поясница) при скорописи сначала пишут J*jno иткрат-
кую черточк) 

ксание целым слояоы, а ис 
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отдсльными буквами; если бы мы писали не целыми словами, a 
отдельными буквами, то тотчас после написания остова , J " приш-
лось бы ставить точку под ним, дальше писать „ *" с черточкой 
под иим вместо точек, и только потом писать , J ' . 

Итак, мы не только читаем, но и пишем не огдельнымн буквами, 
;t целыыи словами, как бы вырисовывая их иероглиф, следовательне 
и при обследовании скорости письма необходимо исходить от ско
рости писания не отдельных букв, а целых слов, включая сюда и 
надетрочные и прочие знаки. 

При писании-рисовании слов у вполне грамотного действуют, 
главным образом, не зрительная, а моторная память мышечных 
движений. Когда мы пишем, как говоритея, рука сама пишет, по 
моторной памяти; зрительнон памяти здесь больше принадлежих 
функция контроля уже написанных слов. Чем человек грамотнее, 
чем больше у него в прошлом практики над письмом, тем лѵчше 
и быстрее идет у него процесс письма, и тем в большей степени 
преобладает у него моторная память при письме над зрительной. 
Это положение в особенности ясно наблюдаетея при письме на 
языках с невполне фонетической практической орфографией, к ка-
ковым принадлежит большинство языков культурных народностей, 
R частности, и русский язык. Так, при практическом употреблении 
в письме русских слов „город, городской, городовой", пропзноея-
щихея в литературном говоре „горът, гъратской, гъръдавой" и 
других подобных слов—совершенно нет возможности припоминать, 
как фактически данное слово произноситея и как оно правильно 
пишетея и почему орфографически правильно будет так, а не иначе; 
здесь нас спасает только еозданная долгой практикой моторная 
память. Следовательно, мы пишем не только целыми словами. но 
при том и механически, по моторной памяти. 

Если процесс чтения, как процесс зрительного восприятия, 
требует очень ыало работы со стороны наших мускулов, то момент 
письма уже полностью зависит от работы мускулов пальцев и рѵки. 
Поэтому при выяснении вопроса о больших преимуществах той 
или другой системы шрифтов, мы можем пользоваться непосред-
ственно приемами научной организации труда по обследованию 
трудовых процессов руки. Для сравнительного су дения о шриф-
тах в отношении удобства и скорости письма, важно выяснение 
следующих моментов: 1) наиравление мелких круговых движений 
мускулов руки и связанное с ними общее направление строки 
слева направо, или справа налево; 2) качество, средняя крупнота 
движений и черточек в письме и 3) общее количеегво самостоятель-
ных движений, необходимых для написания того или иного слова. 
Начнеы с первого момента. 
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Направление мелких движений р у к и при процессе письма 
•в латинской системе идет, большсй частью, к а к вбуквах по,в,е,и' 
против часовой стрелки, этим жс об'ясняется направление 
строки письма слсва направо. По арабской же письмснности, как 
в буквах о , j 1} %ІШ ,j» движение р у к и ири писании букн и слов 
«дет преимущественно по часовой стрелке. поэтому и строка идст 
справа налево. Если мы будем слсдить, к а к рабочий за станком 
или іпвейказа работой вертит рукойсвою машину, то увидим, что нсе 
этоделаегся движениями по часовой стрелке. Вообще, когда в про-
цессах труда приходитсяделать массовие кру говыеи овальныс дви-
жения , когда шьют иголкой. когда вьют версвку и т. п., всггда 
р у к а человека делает этл массовыс движеиин ио часовой стрелке; 
ссли же машину начнеіш. вертсть в обратном направлении. го 
рука вссьма скоро устаег. Известный педагог Блонскин н своем 
трудс „Педология в массовой школе" говорит, что многмс русские 
дети, в первом мссяце обучения письмѵ. пишут бѵкви спраиа ік і -
лсво, т. с. с движспиями no часовой стрелкс, иногда даже у mix 
слова иолучаются обратные нормальномѵ русскону, т .е. пишут гак 
называемим детским „зеркальнын письмом*. Он об'ясннет это явле-
ние тсм, чго у людей, а у детей в особенности, лучше раэвиты 
мелкие мускулы, подвигающне р у к у н пальцы в эгом направлении; 
он дает ряд укаэаний , какими приемами нскусственно и у ж н о раз-
вивать у детей мускулы длн движенин в ибратном направлении, 
і е. против часовой стрелки, в частности, как подготовительный 
прием, предлагаег заставлять детеЙ вить веревкѵ в обратном направ
лении тому, к а к э т о делаегсн обычно1). Некоторые обвинякл врабскую 
систему шрифтов эа то, что она пишется справа налево; нельзя же 
араЗской" систеие ставить в в и н у то, что в отношенин направлення 
движений в іпігі.мс п связанного с иим направлеаия строки, una 
соответствует естественныы закопам органнаации труда. Почемуже 
культурные народы запада піштут иначе? Ответ простой, деды нж 
писали так, установилась традиция, гак ч пишут. Первоначаль-
HOC >кс твердое уетановлсние письма у их прадедов слсва направо 
относится ко времснн сще когда ни бумаги, ни карандаша, ип 
перьев ис было, а писали они, главныу образом, \\-у ираморе 
зывая буквы, и направление строки установилось у них н зави-
симости от орудий письма того времеии; когда же появилиі ь I 
и неро, дальнейшие поколения ис захотели и ввиду установив-
шихся привычек не в состоянии были переменить у с т а н о в т 
направление, хотя бы и на более естественное при нали' 
„ и ш у щ и х машин этот момент, вообще, становитсм менее ва 

[і » иассовой шн • 

до l' X.; ю віого исе направлі 



Итак, направление мелких движепий письма и связаннос с ним 
направлепие строкп в арабской системе более естественное и t;oor-

от которого исходиг гроыадное большинство авуковых алфавитов, н том чнсле 
греко-латинский » арабский, было справа налево. Письмена этрусков. заимство-
ванные. как полагают, иа греческого в ту отдаленную эпоху, было также справа 
налево. Да.іее, у греков встречается двойное направление строки писыі 
строка идег снрава нллево, следующал—слева направо и т. д.. тлк налываеиое 
письмо ..бычачьего хода" лли „бустрофедон". Таьое двойное направление, крайне 
неуаобное для ироцессов чтения и письма, могло существовать только в эпоху 
краіне малого развития письменности. Переход же направления строкн древне-
греческого письма от финикийского к „бычачьему ходу , и в дальнейіием уста-
новление письма слева направо об'исняется, no нашему ынению. тогдлшниы 
письмом греков на ыраморе, посредством вырезывания букв, ири котороы мас-
совые кругоные и овальные движенпк руки отстутствовали, а били удобны, и 
зависиыости от процесса труда вырезьівания, более прямые движенпи: гіри 
том. направление строки справа налево ири письме на мраморе, было неудобно, 
так как правая рука с ножем или нным орудием гравировки закрывл.ю прн 
работе то, что уже вырезано. ,Даже сосле введения в употребление получае-
мого из Егиата папируса греки и римляне высекали на камне длинньіе памятные 
надпнси. И Помпее, напр., найден календарь, выееченный на мраморе... Таким 
же способом гравировались не только деловые акты и правительственние доку
менты, но и саыые иростые об'явленин. До сих nop сохранилось несколько хар-
тий средних векон (до ХШ в.) на камне". (Си. Ф, И. Булгаков „История книгэпе-
чатания- С11Б ]88У г. т. I, стр. 31). Это параллельное употребление письма на 
камне и в период письма на папирусе, не дало грекам и римляна.ч воаможности 
обратного перехода к финикийскому направлению строки. хотя последі 
письме на папирусе уже было более естественным и удойным, Прямолинейность 
графики греко римских античных шрифтов, легших в основу латинскиго ппю-
графского шрифта, определилась также письмом на камне. Не только латинская, 
но и греко-византнйская рукопись уже -\а нееколько сот лет до нзобретсния 
книгопечатання, совершенно не имели этой прямолинейности. Подобно греко-ла-
тинскому, и ассирийскан клинопись писалась на обожженной глине „терракоте" 
также примыми линиями и слева направо. тогда как не только большинство 
письмен, развившихся из финикийского (арабское. еврейское. уйгурское, боль
шинство инсьнен инднйских и персидских), но и писавшиеся тростниковым 
калямом на папирусе египетские иероглифы, а также пишущиеся киен.*' на 
бумаге-китайские, имеют массовые. закругляющиеся для быстроты. двнжения 
письма ио часовой сгрелке, строку ведут справа налево, или как в китаііском 
и японском, вертикальние строки располагаютсл для логичносгн с \\ и 
Круговыми двнжениями справа налево. При письме калямом, кистыо, перон и 
карандашем, направление строки справо налево, ввиду вытянутости и заострен-
н", in конца орудня письма. соответствующего зрительного затруднення не вно-
сит; для мускулов же руки, а следовательне и для процесса массовых цви ееЛЙ 
руки при письме, такое направление являетея более удобным и дает Соль шу ю 
скорость. Направление письиа слева направо от іреков и римлян принято было 
совместно с христианствол нскоюрыми другимп народностлми для своих адфа* 
витои, в том числе армянами, грүзиняыи, коптами и лбиссинцами. хотя алфавиты 
носледних и не восходят по графике к греческому. К распространенномѵ влите-
ратуре об историн письмен мнению, о полной елучайвости уетлновлення направ-
ления егрокн письма в раэличных письменностях, повторяемому и Л. і! і 
(см. Нов. НОСЮК JSfs Ю—Ч 1925 г. стр. 2i.il), мы не присоединяемея. 
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ветствуюшее нормальногі иускулатурс человека, освобождаютее от 
таких „трудовых процессов", как вить веревку в обратноѵ 
ному направлемии. 

I еперь переходим к качеству движення. Латннская 
требует для каждоіі буквы крупных н по.іных движен 
арабские буквы, как и стенографические знакн. гп 
лвижений, иревращающихся почтн в одни зигзаги. 

ікота и зигзагообразность движений уск 
иу они усвосны и стенографиям. Хотя иелкие двнжен 
дяют несколько большую трудность прп обучении беі 
пч ваши татарскне учителя знают очень легний выха . і 
ложения: ва первых порах они детяы предлагают писать крупны-

іаыи и тольки. 
одим к іюиросу о количесті 

чтобы написать татарска і 
ка" арабской письненности требуется, включая отд 
жения н все отрывы руки для гочек, всего 8—9 ииг 
шія руки, лля написания 
требуется 13- м импульсов (пыты над зна 
личествон слов показывают, что в среднем латииска 
бует для написания одного и того жс текста около 
большего количества импульсов движений, чем при 
же текста арабской системой. 

Критик н арабской і истемы имни' 
за систему точек, которые гребуют двойных отрыі 
бунаги; во первых, рія пер ювных начертавий і 
п, во вторых, для перехода от точки к следующей точке или к 
следующсму слову; конечио, наличие точек увеличиваеі 
ство нмпульсов [вижсний и явля< анной системь 
тов минусоы н отиошеыии скорости письуа. Но еслн и о 

і всех отрывов руки и прочих движений для ; 
HI геме, благо іаря простоте нач< рті 

mi унотребительных в тюркских языках букв, 
(,іі , ( у ) и г. м.. гребующих в свяэвом пиі 

сдова всего одного инпул иа каждую буі 
которых случаях, при соседі етствующими буквами, бук
вы . " и - ' при скоропиі 
нмпульсов, сдиваясь в один инпульс івнження і пред 

. in все же при вормальиой рукопі і 
фра.ч, получаетея общее количестро движений 
Mi'Hi.nir, чем при лативской систеие, то отр^вы для 
можни • «бской систем 
что ио в скорописи ТЮ| 



а тройвые точки—дугой или небольшим углои, и мы в наших срав-
нительаых расчетах исходилн из скорописп, а не из каллнграфяи 
и не из форы писыіа прн первоначальноы обучснии граыоте. 

Более естествееиое ваправление ыелких движений письма, 
стенографический характер штриха без линий полного оформ-
ления, ыевыпее количество имнѵльсов движении. а также ускоре-
вяе зрительного контроля уже написанных слов в связи с более 
скорой читаеыостыо рукописного текста (см. предыдѵшую главу),— 
все это, взятое в целоы, несыотря на на.іичне точек, дает 
значительно болыпую скорость письыа no арабской систеые, чем no 
латинской. Сравнительные опыты над записью одного и того же 
татарского текста по кряшенскоіі орфографин русскныи буквани и 
no татарской. орфография арабскимп букваын. групповые опыты 
над русскиии и татарскими учевиками по скорости записи текстов 
теми п другими ва родном языке соответственных no количеству 
входящих в них букв и другие подобные опыты—дают ы целоы on-
ределеннѵю законоыерность, даюшую в арабской систеые болыпую 
скорость писыіа в среднеы на 30—35 процентов. Конечно, можно 
придуыать отдсльные слова. требующие по том и другои систеые 
более или ыенее однаакового времени, но тут мы говориы, не об 
отдельных словах и не об искусственных фразах. 

В арабской системе письма принято то же самое расположе-
нис десятичных зааков цифр, как и в латинской системе, т. е. еди-
ници располагаются справа. десятки, сотни и т. д. уже распола-
гаются влево от цифры единиц, хотя ыногозначные числа в тюрк-
скнх языках и.чеют синтаксическое расположена, начинаюшееся с 
тысяч и сотен икончающееся единицами. Варабском языке. вкотором 
синтаксическое расположенне ыногозначных чисел начинается с еди
ниц и кончается тысячами ит.д.—-такой порядок расположения цифр 
в письые нормален, и соответствует их язы ку, не иыея внутреннего 
противоречия с общим направлением строки письма. В тюркскпх язы
ках это создает некоторый диссонанс в направлении писания цифр. с 
общиы направлением строки; исходя из направлевпя строки пись
ма, в тюркских языках при письме цифр единицы аолжны были-бы 
располагаться слева, а тысячиит. д. справа1). Новсилу установив-
шейся традиции, а также, главным образом, для сохранения мсж-
дународного единства обозначения ыногозначных цифр, тюркские 
языки всс же сохраняют общеупотребительное расположение цифр. 
Конечно, это расположение цифр и в дальнейшеы должно сохра-
няться в том же виде, так как с точки зрения законов процесса 
чтевия это обстоятельсгво затруднений не делает; а с точки зрения 

\) Частичвое аналогичное противоречие расположения цмфрс их ироизноше-
нисм ныеетея и в пемецкоы языке: сравни расположевие .25" и ..ЮШ and zwaniig" 



процесса мисьма, при встречс в строке цифр, требует только рисо-
вания иероглифа данного комплекса цифр начиная сдева, с иред-

іьным оставлением в строке пустого места, веобходим 
установки всех знаков данного числа; долговсчная практика тюрк-
СКИл народностсй показывает, что это практическм болыного не\ -

ва нс иредставляст; а при письме на пишущей машине это 
іует писание цифр начиная с единиц и кончан тысячамп. что 

также легко удается машинисгкс посде некоторой практики, геы 
не представляет затруднения нри копировании на иашннке 

написанного текста, с чем и прнходится обыкновенно имсть дело 
машинисткс. Сказаннос о направлснии письма цифр относится и к 
написанию натеыатических, химических и прочия зваков и форнуд, 
каковые в татарской ннсьменности приняты так е в мх эа 
европейском изображснии. 

Что касается вопроса о примеиевия пишущнх нашив к араб-
, | і и | 1 системе, го к существуюшнм системам втих нашив & 
рого иаііеыеыия их конструкция невозможно установить арабские 
шрифти. Здесь требуются следуюіцме изыенеиия вконструкции ыа-
іпинок: 1) установлеиие горпзонталыюго хода валика в <>братном 
направлении, в свяаи с обратвым ваправдениен строки; 2) ввкдѵ 
неравномерной горизонтальыой ширины букв арабской систены, 
установление, вместо однообраэных тактов латинской иашины, 2—3 
или 4 такта движения валика при ударе no клавишам; 3) при при-
мені mm к нереформипованным шрифтам, иыеі ірех на* 
чертаний одной буквы, необходимо еще юбавление второго или 
гретьего дополнительного регистра, в зависиыости от систены ва
тины 

Первое и третье неудобства устранвютея дегко и оні 
ствлены давно; второе ике неудобство весьыа простыы способ 
гранено только в последнее время ннженерон Шайх-Али в Кааанй 
Сущсствовавшие до последвего врененн пишущие иашивы | 
ных иеыеиких, англиЙскил и ир. систен с арабскнми шрифі 

вольно неудобны для практического ыа< ювания; 
сведение гипографеких знаков каждой буквы, почти без измснення 
общего начертания иероглифа слова, вместо прежних четырех, к 
двуы, п вместо прежних двул в . Л ,»' и т. и, к -
совершенно ИЗЛИШНИН доподнительный регистр; а последние рефор-
ыпрованные шрифты н Кааааи, со сведениен тнпографеких 

при ворнальных для латин 
регистрах, іа ь в одной и гой же нашине уста 
(ва алфавнта, различных по рисунку или крупиоте 

мастерской по заготовке пишуших нашии с арабскнми шрнф 
іющеЙ йол руководствон наававного инженера 

сле пич! конструкция пишущие і 



собленмем лля письма на татарском языке с арабскпми реф 
ванными буквами; если повернуть соответствуюиши рычаг, эта же 
машина уже пишег на русском языке с русскиыи буквами, уста-
новленными на верхнем регистре. При этом русские буквы взяты 
несколько уменьшенные заглавные, без особых строчных. Эта кон
струкция с двойным шрифтом представляет большос удобство для 
волисполномов, кантонньіх и районных учреждений Гатреспубли-
ки. ввиду ирактикующегося двуязычия в делопроизводстве и сно-
шении учреждений с населением, пзбавляя от необходимости иметь 
две отдельные машивы для письма на русском и татарском языках1). 

Тообстоятельство, что арабская система шрифтов начинаеі 
способляться к усовершенствованиям техники только в последние 
годы, об'ясиястся общими экономическими и культурно-историче-
скими условиями жизни. Так, при старом режпме, когда все госу-
дарственные учреждения бывшей российской іыперип и в районах 
20 миллионов тюркских народностеі'1 работали исключительно на 
русском языке, а ввиду экономической отсталости не было практи-
ческой нужды в питущих машинах для частного и домашнего упо-
трсбления, то и не могло быть спроса на ппшѵщиг ыашичысараб-
скиы шрифтом применительно к тюркским языкам. Когда же после 
революции. в связи с образованнем национальных автономий, стали 
применять в их госучреждениях местные языки, появился сирос 
на әти машинки, появились и предложения разлпчных проектов по 
их усовсршенствованию. По мере культурно-экономического роста 
данных народностей, будут расти и технические усовершенствова-
ния. Также с'езды к конференции с речами на татарсксм языке 
создали нскоторую потребность в применении к татарскомѵ языку 
стевографии; начали разрабатывать соответствующую 
нографии, при чем, ввиду указанной выше большей естественности 
направления движений справа налево, а также для согласования 
с привычками обикновенного письма, эта стенография, применимаЯ 
к татарскому и др. тюркским языкам, будет писаться, в отличие 
от стенография запада, справа налево. 

М Однин из „осяовных" недостатков араоской системы письма Л. Жирков 
считает несовпадение ее направления с направлением системы вааиси иузы-
«альных нот, что затрудняет подписывание под нотани соответств\ ющего во-
кального гексіа. Здесь заиетнм. что нотная система касается пока очевь огра-
ниченного круга лиц среди тюркских народностей; если в будущем пользование 
подобнымн нотами станет более или менее массовой необходиыооыо, то, можег 
быть, придется постаьить вопрос об изыенении направления нотной системы дтя 
восточных народностей, тем более, как говорят некоторые специалисты запәано-
европейская нотная система в некоторых отношениях не вполщ- удовлетворяет 
осоЗенностям тюрко-монгольсңой музыки; а пока же придется * иольаоваться 
зеркальноГі эаписыо тексга, что и практикуетсн. 



VI. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Сущяость процесса обучения і-рамоте и его 
-твязь с гцюцессамц ЧТР Ч И „ и писыіа. Аналогия 

іиеы чтению и р 
ре-ш у детей. Исходные ноненты звѵкового 
и амсрикансн Лчення грамоіе. 

н гв печатных 6j 
пнсьму 11 

ятеиню руиоовсного гекста ВІ 
фии при обучении граноте. 
ской » латинсной 

методам авук 

В предыдущих двух главаж ны выяснили сущность про 
чтения и процесса письма, ири чем пришли к выводу, что 
из них является процессом зрительного восприятия иероглиф 
знакоммх нам слов, обіцее начертаниі и 
в зависимости от вхэдящих в их состав авуков; проце 
как иы выяснили, сводится к рисованию этих иероі 
сколько изыененном от печатного виде, іоснове 
моторной памяти, передаваемой череа нуск; і 
Хотя и в псрвой и во второи работе участвуют иероглифы слов н 
являющиеси их конструктивными частями буквы, і • 
процессы no своему характсру совершенно раэличны; 
основывается, пючти исключительно, на ари гельной памяти, вто| 
главным образом НІІ моторноП; посколы ааличны 
по каракгеру, постолько и приены обучения и создания цавыков 
к иим также раэличяы. 

(ібучение чтению сводится к созданию і. 
статочного' аавыка для иоментального узнавания ві 
в тексте иероглифов слов с одновременныы ассоцинрованием поня-
тий, которын ови соответствуют. Существуют іваосновиых практи-
ческих метода обучения гр пен >тличающнх< і 
собой no своему подходу к вопросу. Первый и болі 
них звуковой метод, в своих ортодоксаль ны я і сальныд 
разновидностях, исходным пунктоы при обучении граі 
момент создания норыальвого процесса чтения j 
,i момент ознакомления i самой системой конструкци 
иероглифов слов. Здесь в первы< 
играет озиакомление об> чающих» н i • іві каз ... 
ч а с т я м и устн вачертаниями печатных и рукописных 
букн, соответствующих этим аву» 
вна in ta ii синтеза, навыка у детей слив 
г. е навыка имли. соответств) юну ю • 
ион проианошения между основными укладами сосед ия 



исходя из их буквенного начертапия. Этот метод обучсния, берущий 
псходным пунктом логическо-звуковое построение рисуика иеро-
пифов, для обучения грамоте взрослых в ликпунктах в своих 
аналитических разновпдностях, хотя и примсним в той или иной 
степени, но как метод логический и формальный, а не психологи-
ческий, является методом глубоко непедагогичным для обучения 
детей и малышсй. Как мы указали, процесс ішсьма и чтенин имсет 
много общего с процессом устной речи и слухового ее восприятия. 
Продолжая эту аналогию и в вонросе процесса обучения чтению, 
мы можем сравнивать последний с процессом развития речи у ре-
бенка. При развитии речи у ребенка, в части. касающейся, напри-
мср, животных, сначала мы знакомим детей с лошадью, коровой и 
другимн окружаюпшми животными в целом, и только иосле твер-
дого зрительного ознакомлешгя со многими животными, имеющими 
no две или по четыре ноги или имеющими уши и хвост, можем 
говорить о ногах, .хвосте и ушах данного отдельного животного; 
а' о терминах коныто, грива, ноздри и т. д. придется говорить еіце 
позже. Звуковой жс мотод, по грубой аналогии, как бы знакомит 
летей сначала по отдельности с головой, шееіі. копытом и ногой, 
хвостом, гривоіі и туловншен лотади (ознакомление звуками и 
буквами), дальше заставляег детей складывать все әти части в одно 
іслияние) и самим приклеивать әти части (созданне экскурсии и 
рекурсин между звукаии), и наконсц, узнавагь в получающсйся 
целой фигуре лотадь (иероглиф всего слова). 

Другой жс метод обучения грамоте, так называемый метод 
целых слов или „амсриканский"—исходным пунктом берет, не от-
іельные звуки и буквы, входящис в данное слово, а иоказывает 
іетям сразу целые слова, напр., „мама, nana, Маша, Паша и т. д., 
и соответствующиыи присмами развивает и закрепляет у детей 
процесс запоминания и узнавания рисуиков иероглифов слов; когда 
у детей будет достаточно богатый запас иероглифов слов, в кото-
рых фигурируют слоги „ма, па, ша" и т. д., и әти слоги начнут 
выделяться в сознании детей самостоятельно, учитель путеи анало
гия знакоиит детей с конкретными слогами, вошедшнми в состав 
многнх уже знакомых им слов; и только в последнюю очередь идет 
уже выделение из знакомых слогов соотвстствующих букв в порядкс 
чыявления самой системы конструкции иероглифов. Здесь обучаю-
щиеся идут от пелого к частям, от нсихологического восприятия 
лелого, к логическому об'яснению частсй, а не наооборот. У детей 
при этом создается с самого начала правильный процесс чтения 
знакомых им иероглифов слов; по мере накоплсния запаса знако

мых слов с различными сочетаниями слогов и звуков, в дальнейшем 
уже легко бывает обучающимся, по той или иной аналогии со зна-
комыми исроглифами, узнавать и иероглифы слов, ещс им не зна-
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комых; дальше после некоторой практики в чтении и әти слова 
постеневво превращаются в знакомые иероглифы в целом, и обѵ-
чающийся становится грамотиым. 

С мнением звуковистов о том. что будто бы удетей сушеі 
особый процесс чтения, отличвый от процесса чтения варослых, и 
будто бы дети читают не целыми словами, а отдельнымп букваыи, 
сливая их дальше в слоги и слова, мы не соглашаеыся. Такой про
цесс чтения действительно бывает в первые годы обучения, при тоѵ 
не только у детей, но и у взрослых в ликпунктах, если обучать их 
no звуковому мстоду; а если обучать их no иоследователыш прове-
денному методу целых слов, эгого ни у детен, ни у взрослых не 
бывает. Дети и при звуковом методе, после додгих мытарств со 
слияниями и практики над чтенисм, оставаясь детьми же, все же 
приобретают процесс чтения целыми словами, общпм эрнтельныі 
восприягием всего иероглифа слова. Поэтоыу первоначальвый про
цесс чтения по буквам и слогам, наблюдающшіся у обучаеі 
звуковому и букво-слагательному методам, нельзя рассматривать. как 
особый „детский" процесс чтения, а вернес будет, если мы подоб-
ный процесс назовем „процессом чтения нолуграмогних, обучив-
шихея по звуковому или по букво-слагательному методу". 

Так подробно мы привуждевы были өстааовиться на ветодан 
обучения грамоте, с одной стороны, ввиду недостаточного валвчня 
в знакомой нам соотсветствующей русской литературе разбора трак-
туемого вопроса с интересующей нас точки зреипя, сдругой—ввидѵ 
наличия в статьях сторонников нринятия патинского шриФта *• 
явлений о том, что по латинской с истеме, ввиду веедвтвостм 
начертанвй печатвых шрифтов, будто бы, легче совершаетея 
пие грамоте, и что, будто бы, эта система поэтоыу в болын. 
пени соответствует процессу чтения детей '). Посколько все әти 
заявления основываютея на, так иазывасмом, „детском процеі 
иим" и исходят от звукового нетода и его авалвтическвх разновид-
ностей, являющихея как бы уступкой „звуковистов" метод} 
слов, практикующемуся почти во всех школах Америки, в бодь-

>) Си. А тазада Фархад ^^Р. *^f ^JJ* і£>».Л VJ° brtt'**» 
To же имеетси и у других. Цнтііруемыіі автор, явжяющняся главнын теорегнком 
в Азербайджане по обоснованию нсобходиностн введения латинского шрифта и 
вшіустивший no әгому вопросу кнніу большого формага н 200 еграниц в 
по ы наречни,—II в вопросе обученин грамоте. как и в волросах удобства чтенин 
и письма, всегда путает вопросы орфографнп с вопросои о шрпфте. В 
путанная и неустановленнаи орфография большое неудобстео ири обученин гра
моте, и ее надо псстепенно выпряыить и не отстыать от других nopw 
родностей в эгом отношенни; но для ныорниленин орфографик, как i 
нрактикн других тюркских народноітей, соасеи нет кужды менять ешстем] 
шрифта; ведь при новой системе шрифтов все равно оридетея устав і 
какую то енстему орфографнн. 
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шинстве стран Западной Европы, постепенно вытесняющему зву-
ковой методиу нас ѳ СССР, вчастности, среди татар и некоторых дру. 
гих тюркских народностсй,—то относптельно этогозаявления ограни-
чимся сказанным выше. 

Обучение же рукописному іирифту сводится к двум моментам: 

во первых, к созданию процесса чтения no рукописному тексту, 
что необходимо обучаюшемуся для свободного чтения рукопис-
ных текстов, а также для постоянного зрительного контроля во время 
письма над своими написанными рукописными иероглифами слов; 
во вторых. к созданию ѵ обучающегося моторной памяти для писа-
ния-рисования рукописных иероглифов слов Процесс обучения по 
первому из указанных пунктов аналогичен с процессом обучения 
чтеншо печатпого текста; обучение самому жс письму распадается 
на лва момента: первып из них—обучение прави.тьному наыесению 
в письме основных, наиболее часто встречающихся составных эле-
ментов рукописных иероглифов и наиболее экономному и общепри-
нятому связыванию их в целые иероглифы слов, а вторий—создание 
у ж е самой моторной памяти, путем многократной практики в пи-
сании чаще встречающихся слов, конечно, в связном текстс, с тем, 
чтобы рисование этих иероглифов постспенпо приблизить к вполве 
механичному письму грамотных. 

Если обучение рисованию базируется на срисовывании с натуры 
или с готовых рисунков, то процесс обучеиия письму, аналогично, 
должен базироваться на списыванил с рукописного текста, так как 
это облегчит зрительное и моторное закрепленис правпльных и обще-
принятых иероглифов рукописи как в отношении графики, так и 
орфографии. Что касается самой орфографип, то здесь для легкости 
обучения чтению и письму имеет значение не только близость 
письменного языка к устному произношению, ноещебольше играет 
роль последовательвая ѵетанов.іенпость и едииство орфографии; 
только при единой и твердой орфографии иероглифы как печатных, 
так и написанных слов в различных случаях и у разннх лиц и в 
разных текстах бывают одинаковые, а это является необходимостью 
не только для нормального течения и развития процесса чтения. 
но и для единообразного правнльного развития зрительной и моторноГі 
памяти у обучающегося. Единая орфография у каждой народности 
является одним из огновных элементов кристаллизация своей пись-
менной культуры; еднные условные знаки слов у всего народа, 
об'единяемого под одной письменной культурой, являются ключем 
взаимной перёдачи мысли и знаний. Поэтому американны, англичане, 
французы и друг. культурные народы, несмотря на значительные 
недостатки в своей орфографии, все же держатея крепко за единую 
установленную орфографию, вводя только мелкие изменения и в 
самых необходимых для практики случаях. Да и в русской орфо-
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револкшии были ввеяеяы некоторыс изнеяеяия, 
ІІИЯ почти не косиулись основних се элемснгов, нако-
соотнетствуют фонетичесяой ковструкиии слов рус-

ского языка 1)і практическая орфография в полной фонстнчности и нг 
ся; ей нужны с точки зренин легкого усвоения только едя-

іость и возможная простота конструкция 
иероглифон слов, независныо от полного или неполного соответствия 

і іношению. У азербайджанцев и туроі освовноЯ беаоі 
іпении орфографии является так же не момент отсутствия 

гичности, а главное, обідая неустаяовяенностъ у ннх 
орфографии, полная н льность в тех частях орфографик, 
каковые более или менее установлены, а также сохравение орфог
рафии слов, заимствованных из арабского, персидского и других 

н тоы виде, как оыи антутса у арабов, певсов и т. 
подчинеиия мринцииам своей орфографии; ооследнее обсгояг'-1 

гвованннх слоя, даст возможность стать 
вполне грамотным только после иаучения арабского и яерси 

а это является неоростительноЙ роскошьюдл^і 
нуждающихся в распространемии нассовоЯ граыотности и вма 
культурноАі развитии. 

одим к сравнению арабскоЯ и латинскоЯ систен шряф-
ііірноначального обучения. Посколько обученне 

чтению, в конечном счсте, сводится к соаданяю у оГ>учающихся на-
выка в узиавании печатных и рукописных иерогяифов слов, ти 
арабская система в целон, болыпеЯ характерностью общих начер-
ганиЯ слов, является более удобноЯ и лля первоначальвого 
вания и закрепления их в арительноЯ паыяти обучающимян 

іьно и для обучевия чтению, чем патинская сн 
[Ыми иеороглифани слов (ел гл. tV). При этом необходимо 
І. наодин недостаток врабскоЯ системы, исходящиЯ от наля-

чия четырех вачертаниЯ большинства букв нереформиривапних 
ифтов и сводящийся к гому, что иі •!(. вроде 

0 | -U (Казань), JI3U (Казак), ВЬ (тав>—заря), no іиаениі 
чных послелогов частичио ном своЙ рисуяок; гая 

. (в Каза ни), }M»l)ti (казаки) USTU (к мре), для тех же 
• видоизнеяеннуе иероглифы вниде 

іии иероглифа осиовы слова, и в 
. 

\ рефорыированпых арабских шрифтов, ссохранениеі 
ггания буквы зтот недостаток устрансн Ла 



система указанного недостатка не пмеет, за то у нее имеется более 
значительной недостаток: в латинской системе, ввиду значитсльной 
разницы в рисунках рукописных и печатных букв, обучающемуся 
приходится запоминать по два весьыа отличающихся в целом иерог-
лифа дяя каждого слова; а у арабской системы, ввиду большой 
близости печатных и рукописных начертаиий, последний недо-
статок почти отсутствует. Кроме того, и большая простота основ-
ных элементов письма в арабской системе облегчает первые моменты 
обучения по ией. 

Ввиду все еще большой распространенности звукового мс-
тода, несмотря на его непедагогичность, мы все же считаем необ-
ходимым дать сравнительную оценку шрифтов и с точки зрсния этого 
метода. Если в основе обучения грамоте иметь звукп ибуквы, то по 
латинской системе придется для ознакомления с каждой буквой пока-
зывать обучающимся четыре весьма отличные ее начертания: заглав-
ное и строчное—печатные, заглавное и строчное—рукописные. По 
арабской же системе в нереформированном виде '/, букв имеет по 2 
начертания: соединяющуюся и несоединяющуюся с предыдущен бук
вой справа, остальные г/3 букв алфавита—no 4 начертания каж
дой буквы, при чем обших для печати й рукописи; a no последней 
реформированной арабской системе имеется только одно начертание 
каждой буквы, общее для печати и рукописи. Если возьмем первые 
буквы латинского алфавита, то соответствующие начертания све-
дутся к следующим знакам: 
По латинской системе По старо-арабской По P ^ " " ^ ™ 0 " 

A a ©-/ « I I I 
В b w у * J 

С с & с (j~. (j- ~ -, — 

D d B <f a J а 

E e и <S t J- * 
II T. Д. 

Если обратим внимание на разновидности нереформнрованных 
арабских шрифтов, то увидим, что они отличаются отосновного на
чертания, сохраняющегося и после реформы, только наличиен 
во второй и четвертой разновидностях, соединительной черточки 
с правой стороны; в тех буквах, где имеется вторая пара, 
последняя отличается от первой пары, в большинстве случаез, 
только прнбавлением хвостика-росчерка, так как эта пара 
начертаний бывает только в конце слова. В шрифтах, при-
готовленных по проектам татарских работников по шрифту 
Тукаева и Бурнашева, употребляющихся частично в печати По-
волжья, Узбекстана и друг. местностей, второе и чствертое начер-
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тания совершенно отброшены, третье начертание оставлено почти 
без изменения для конца слова, а сдва измененное первое начер
тание заменяет и первос и второе начертание. Таким образом,еслн 
обучать по букварям, напечатанным этими шрифтами, то 
букв будем иметь только одно начертание, а для - ,—no два начср-
тания. Еслиже взять последний проект реформы, то вместо четырех 
латинских,—придется детям показывать только одно начертание 
каждой буквьі. Так что, в отношении числа начертаннй букв. озна-
комление с которими нсобходнмо при обучешш грамоте по звуко-
иому методу, латинская система уступает нетолько рсформнровпн-
вым, ни и полурсформированным и нереформированным ара 
шрифтам. Таким образом, единствснное небольшое преныуш 
латинской системы с точки зрения звукового метода сводится к 
раздельности печатных букв, дающей возможності. яснес 
каждую отдельную букву в составе слова. Но посколько и ирн 
звуковом методе в дальнейшем все же приходитси псреходить к 
созданию у обучающегося аорыального процесса чтения, то уже 
дальше издссь начинасі играть роль исключлтельно характерпость 
рисунка всего иероглифа слова, следовательно, преимущество аере-
ходит к арабской системе. Итак, в вопросе удобства обучения и 
распространения грамотности, тем более при применеішп 
естественных и педагогических мстодов, непосредствснныс качества 
шрифгов той и другой сиетсми дают преимущеггвл араиской ки
стеме. Бсли же иметь неѵстамовленную, аутаыаую орфографию, a 
в деле обучсния приненять допотопние или ѵстарслые методы, то 
тѵт система шрифта, какаи бы оиа ви была, мало поыожет делу. 
В странах с болес или менее рациовадьно установленноЙ твердой 
орфографией задача аедагогической мысли ІСІКЛЮЧІІГІСЯ не в ломке 
установлепных иероглпфои, зрительных н моторных привычск всего 
грамотпою населения, а сводится *• нскаавю и прииененнь< 

ігичных и удобных путей для усвоения обучающимися письма 
и чтения в юм виде, как они установлени. 11 странах же с 
iioit, ие\ I I авовлеыной орфографией, конечно, веобходиыо ввестиеди-
ную и, по возможности, рациовальную орфітрафпю. пря чем і 
рядочепие должно ароводиться также постеаенво и н п.кшовоы по-
рядке, чтобы нс еоздать ввачительного еднвовреиеавого отрмва от 
пнсьменности в процессс чтеаия и аисыш уже гракотноА ча< 
лення. Әти новоустановления нельзя пачииать только со школы, 
тут но возможности вся печать данной нисьменности должна нтти 
в ногу; обратыая практика, как показывают опытн некоторых на-
родностеЙ, ие приводит к иассовой реформе орфографип, 
щая печать и питература, а также массовпн практика грамитнич 
взрослых остаютсн нощной базой для рецидив* старой орфографии 
у подростающих поколевиЙ. 



VII ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА If OCHOBU РЕФОРМЫ 
АРАБСКОГО ШРИФТА. 

Первое приспособление арабских шрифтов 
венецианцами к типография и неудачные мо
менты этого приспособлении. Ревизия и ре
конструкция этого приспособлеяня, начав-
шиесн в связи с культурно-по.іитическтім ноз-
рожлением народов Востока. 1'язличные стадий 
реформы. Принципи и граници реформы. Ла-
ТИНСКЛИ система и полиграфическан техника. 
Препнтствия к пепользованию готовоіі тех-
міікіі. Сравнение различных стадий развития 
арабской системы с соврсненными латинскими 
шрифтами С точки зрения различных момен-
тов полиграфической технвки и экономичес-
кон выгодности. 

Изобретсние книгопечатания, представляющего из себя сред-
ство массового распростраиения печатных произведений, являетея 
ОДШ1М изосновных поворотных моментовв истории культуры чело-
вечества, так же, как и появленис звукового письма, и.чсющего 
предпосылки для обучения грамоте широких кругов населения, 
ввиду нссравнимо болылей легкости овладения им, чем письмом 
иероглифов идеографических или чисто условных, не имеющих поп 
собон односпстемноп конструкции, исходящей от звукового состава 
слова, изображаемого данным иероглифом. Если китайская и еги-
пстская культуры, имеющие историю в несколько тыеячелетий, од-
накоже, благодаря отчасти их системе письма, как бы застыли в 
свосм развитии, то античная и арабская культуры не могли стать 
достаточно .массовыми, ввиду отсутствия зг них техники книгопе
чатания; последний момент косвенпо мешал не только дальнейшему 
развитию этих культур, но также прикладному отражению и 
наличных теоретических достижений в массовой общественно-эко-
номической жизни. Арабская письменность была введена в типог-
рафекую технику в начале XVI века, т. с. спустя несколько сто-
летий после заката культурно политического могущества арабов, 
когда при общих условиях их дальвейщего развития и осуществлен-
ное книгопечатание не могло уже получить широкого распростране
ння. При том арабкские шрифты впервые быливведсны в типограф-
скую технику не самими арабаыи, знакомыми со всеми разновид-
ностями и стадиям и развития этой системы шрифтов, а итальянцами 
в Венеции только но нервым попавшим, наиболее распространенным 
в ту эпоху образцам арабской рукописи, тогда как латинские шрифты 
были приспособлены для книгопечатания, как мы знаем из истории 
письыенности европейских народностей, хотя в той же Венеции, но 
не по образцам своей рукописи, a no тем более удобным длятипог 
рафии иачертаниям букв, какие они видели на дошедших до них 
античных римских и греческих мраморных памятниках, хотя эти-
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начсртания в эпоху начала книгопечатания уже не употреблялись 
н широкой практике '); этим в значительной степени об'ясняется и 
двойственность начертаний печатных и рукописных букв в современ-
ногі латинской системе. Арабские буквы в первую эпоху могѵшества 
арабов, нс только не имели точск, но имсли всего по одному на-
чсрганию каждой буквы. Ксли ііриоавлсние точск было вызвано по-
грсбностью болес точной фиксации в письме звуков, т. е. болыпей 
рационализацией орфографим арабского языка и не вносила ника-
ких иеулобств для типографского применения этих букв, то ѵнсли-
чснис разновидностей начертаний одной и той же буквы в зависи-

н иоложсния в той или иной части слова, или в зависимости 
от соседних букв, вызванное исключителі.но процессом письма и усло-
виями скорописи, естественно вносило некоторыс неудобства для 
пшиграфской техники, увеличивая чнсло иотребных для типограф-
ского иабора знаков букв. Лица, первоначалыю приспособлявшие 
арабские шрифты к типографии, ввиду своего недостаточного зна-
комства с тем, что можно менять, что нужно сохранять, дсйствс-
вали нсуверенно и слепо подражали копируемым рукописяу. Ко-
нечпо, гюдобное присіюсобление стоило значитсльных трудов н 
требовало большой изобретатслыюсти, но вместе с тем повело к 
тоыу, что для арабского языка, имсющего всего 2*) основныі букв 
в алфавпте, создана была гипографская система шрифтов в более 
чсм 200 знаков, нс включая цифр, інакмв препннаиий ит. п. Основ-
ные отрицательные моменты исрвоначального приспособления араб-
ских шрифтов к типографской технике сводятся к следующим мо-
ыентам: 1) Были введены самостонтелышс тшшграфскис знаки ддя 
двух, иногда даже трех букв в виде « і <> •} «* <о > 
и т. д., когда их вполне ыожно было изображать в печати состав-
ными знаками в видс: « =^> * ** • fS •*$ • е г

і » ; в случае неп-
ринятия втих совершенно излишних ддя типография знаков, 
араоі ких тииографских знаков сократнлось бы сразу на 25°/о, т. е. 
до 130. 2) Встречая в рукописи форму «»» для обозначі-нин ввука -х1 

в ссредние слова, они вместотого, чтобы придатьэтой буквевпсчати 
ю допускавшуюся форму «*», упрощающую технику, оставили 

ее в первом виде. Приаятие соответствующеи форны для 
вачения букв €»*.*•}.» в серединеслова аастаяило, вцеляі 
нения слитности слова, иметь для всех букв, встт* 
ванными звукамн, подва гипографских шака—одно выше пос 

•) Болсе блюкм к рукопвсн гого времеяя, прв тоа т в от 
•ошенни рисунка в впераые врисвосовявишм Гутевбергом яля кшігопечата-
вня готическая форма ммасмго шрафі " ««ы» 

івжмшк» годыго 
н германскнх стравах. 

з-



ное—персд • «» другое ниже поставленное — для нормального 
положения; такнм образом, почти для всех букв алфавита нз-заэтого 
сделаны были no два совершенно однообразных по рисунку тигюграф-
скихзнака для „верхней" и „нижней" линии. Если б взято было начер-
тание «»*», то знаки всех начертаний верхней линии были бы из-
лишни, тогдаобщее количество знаков сократилось бы еще на 25в/о-
т.е. доІОО. 3) Основная же неудачность применения заключалась в 
юм, что граница между 'буквами была проведена в неудобном виде 
для типографской техники: напр. в слове Lo, состоящем из 6\кв 

-̂JJ границу ыежду-* — •>. надо было, провестл справа как раз около 
точки *• т. е. передав соединительную черточку к ѵ . т о ж е самое 
для « I » не было нужды взять «•», т. е. особого знака с соединнтель-
ной черточкой, если бы эту соединительную черточку нередать к 
предыдущему «-•». Таким образом, отнесением соединительной экс-
курсии к последующей букве. а не к предыдущей, создалась необ-
ходимость для всех букв алфавита иметь особые знаки для случаев 
соединения их справа. Правильное же проведение соединительной 
черточки дало б сокращение числа знаков еще на 50. Итак, 
если бы с самого начала при приспособлении к типографии арабского 
шрифта, избегая копировки рукописногодоабсурда, взяли быдругое 
допустимое начертание для «»» , правильно отнесли бы соедини
тельную черточку инеприбегали бы к знакам, одновременно указы* 
вающим 2—3 буквы, пногда целые слова,—то даже сохраняя пол-
ную близость к рукописвому „насх" (я---;), можно былобы тогда же, 
вместо200, установить всего 49типографских знаков. Вэтомслучае 
для 9 букв осноьного арабского алфавита получилось бы no одноыу 
типографскому знаку, для остальных 20 no два знака. Да.ісе, 
вторичные знаки, употреблявшиеся no ^насх" в конце слов, и в 
большимстве своем отличавшиеся от основных начертаний только 
прибавлениемросчерка, как в « ^ j - — i j - i . 6 - J « u . j » ит.д.,исходя 
от арабсхих почерков куфийского и некоторых других, также мо
жно было совсем невводитьвтипографиях. Тогда 29 арабских букв 
сохраняя свой связаный характер рукописи инеудаляясь от нее,— 
иыели бы только 29 типографских знаков. Венецианская форма 
арабского типографского шрифта получила широкое распростране-
ние в мусульманском мире; ею впервые были напечатаны коран, 
ііолитвенвиіш, богословские, медицинские и другие книги на араб-
ском и на некоторых других восточных языках. Эта форма шрифта 
удержалась и у тюркских народностей в России. В том же XVI 
веке, несколько позже венецианской, выработана была и другая 
форма применення арабского шрифта для типографии во Франции; 
франпузская форма по рисунку была красивее венецианской, но в 
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отношении типографской техникн она была еще неудобнес. так как , 
сохранив почти все недостатки венеішанской формы, ещс в боль-
шсй сгепени ввела типографскис знаки с двойными и троАвынм 
б у к в а м и ; кроме того, в них для началі.ных начертаний б у к в ииогда 
точки выдс.іены были в самостоятельные тшюграфские знаки , что 
значителыюзатрудняло работу наборщика. Эта французская форма 
привилась в турецких и отчасти в арабских тииографиях. Раз вве-
денные формы арабского типографского шрифта, со вссыи 200зна-
ками, уиотреОлялись ио инерции без изменений почти до конца 
X I X нска. Такое долгое существованис так несовсршенно і іриспособ-
пенных для типографин кгнецианской и французской фор" 
ского шрифта ои'яснястся, во мсрвых, общими экоиомическими и 
политическими условняыи существования мусульманских народно-

Востока, пользующихся арабским шрифтом, не даиавшим воз-
м і н зипчителыюго развития у них полиграфического ироизвод-

ства и подготовки из своей среды значительного кадра работникпв 
и специалистов в этой области; во-вторых, тем, что бодьшое коли-
чество типографгких энаков, нисколько ве аатрудня і процесса 
чтения и письма, являлось нскоторым осложнением работы тодько 
узкои категории работвиков полнграфического проиэводства, что ири 
слабоы развитии издательского дела не могло принвть сн 
широкого общественного значсния, и втретьих, освяіцснииг цолгнм 
существованиеи и иривичком форми шрифгнв вастолько укоренились 
и вошли в традикию, что для коикретвой и радикальeofl постановки 
воироса об их рсвизии и реконструкции потребовалось об:; 
щеггвенное возрожденис соотвстствующих народностгй, что в свою 

ь связывалось с эковомическо-политическив и культурвымнх 
возрождением. Начавшессн с конца прошлого столетия и ОІ 
усилившееся с первых ме лет вастоящего столстия обществеано* 

рвое возрождевие мусульманских вародностей начала 
жаться и иа вопросах техвики письменвости и шрифта. В 1882 году 
крымским татарином Ильясом Бураганскнм в Петербурге в слово-
литне Лемана, несколько позже А. Камалом н ЕОэеевыыв каіавских 
словолитнях п типографиях, также в канрских и константинополь* 
ских типографиях, вместо с< іеті гвз ющнх вевецианскні начертаний, 
были введены начертания •"?•=**=*•, что сократмло число типограф-
скихзнаков для букв до 150, Дальше постепевво вачалй вш 
іі.і употребления особые отдельвые гипографские іяаки 
и тройных букв, что сократило тиаографские звакн букв ао іоо—110. 
Одновреыенно шел процесс пересмотра орфография, п бо 
приспособдевие ее кособенвостям языков соответствующих і 
ностей, В свяаи с ивыенениеы орфография н тюркских язы 
иыенно с одной стороны, прибавлением букв «» «* • j ' * , ^ ' J * и 

илее особых знаков гававших гдасных «*.$«*» 



типографских знаков несколько увеличилось; с другой, ввиду 
выбрасывания из практической орфографии букв «^ »*•» *-="° <̂  «* ••»» , 
соответствующих специфическим звукам только арабского языка, 
число типографских знаков сокращалось; изменения орфографии в 
целом, хотя и меняли состав знаков, но их общая численность в связи 
с этим почти неизменплась, оставаясь в пределах 100. Революция 1905 
года в России, первые революции в Турции и Персии, последняя евро-
пейская война и прочие факторы развития общественной мысли 
поставили в отношении письменности на очередь вопрос о пере-
смотре правильного проведения границы между соседниыи букваии, 
т. е. вопрос об оставлении только двух и одного тигюграфского 
знака для каждой буквы там, где ио прежним формам соответствен-
но было 4 и 2 знака, что должно было сократить число знаков еще 
вдвое; одновременво же дебатировался вопрос об оставлении во 
всех случаях только одного типографского знака каждой буквы. 
Реальное осуществление последних двух поправок произошло уже 
только на почве образования национальных автономных республик 
для тюркских народностей бывшей Российской империи, после Ок-
тябрьской Революции. Первая попытка осуществления в типогра-
фиях сокращения типографских знаков до одного начертания каж
дой буквы была сделана елужащим словолитни и типографии Ка-
римовых в Ңазани Маннаном Рахманкѵловым в 1907 г., первая же 
попытка лрактического проведения оставления двух знаков среди 
тюрков была сделана типографией газеты „Танин" в Константи-
нополе в 1912 году. Әти первые попытки, как и некоторые даль-
нейшие опыты и проекты Алпарова, Максудова и других, до пос-
ледней революции не дали практических результатов; не получилй 
широкого успеха также проекты Идрисова, с сохранением только 
одного знака, отлитые в словолитнях Татреспублики в 1921—22 г. 
Удачными оказались осуществлеыные только в 1924—25 г. проекты 
Бурнашева и Тукаева, установившие правильно и 'удобно для 
типографии границы между буквами, сводившие тшюграфекие 
шрифты к двум начертаниям, вместо четырех, при чем общее число 
потребных знаков для реформированной орфографии тюркских на
родностей свелось ириблизительно к 50, а для нереформированной 
орфографии к 60—65 типографеким знакам, не включая цифр, зна
ков препинаний и тому подобных ідополнительных типографских 
знаков общих для всех шрифтов. Тукаев разработал эту систему 
во многих разновидностях для афишных шрифтов, а Бурнашев— 
для массового типографского текста »); и те и другис образцы за 

') Образцы типографских шрифтов, заготовленных по проэкту Бѵрнашева 
изданы в 1926 г. в Москве татарскиы кооперативным издательством Нашрият". 
И этих образцах имеетея до 101) различных по рисунку исполнений, иа них пер
вые десять исполнены хорошо; а в остальных Бурнашев пошел no пути фанта-
зировании и „латинизации рисунка"; поспедние лрактического интереса не пред-
ставляют. I- г 
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короткое врсмя іюлучили значительное распростаненпе в тішогра-
фиях тюркскмх народносгсй СССР. Что касается проекта сведения 
к одному иачертанию, то удачными являются проекты, осуществлен-
ные для крупных афишных шрифтов тсм же Тукаевым. каковые ужс 
получили значительное распространение '). Длн массового типограф-
ского текста в данное время в Казаиских словолитнях идет отливка 
шрифтов, ііриведенных только к одвоиу вачертанию каждоіі буквы, 
остав:іяк>щихтольки 30—35 знаков для рсформированныхорфографнй. 

• іныд no рвсуякз вфі 
ичертанием и ю it с івумя ычертаняяын 

шрифто»! пред* і 



35—40 знаков для нереформированных орфографий тюркских на-
родностей. Выше мы дали одну и ту же фразу на татарском языке 
и несколько арабских слоя в формах различных стадий развития 
арабских типографских шрифгов в одном и том же 20-м светлом 
кегле. Здесь псрвые двсстроки соответствз'ют первоначальной вене-
цианской формс, с более чем 200 знаками; в следующих строках форма 
«*» замена формой «**, устранены самостоятельные знаки для 
соединенных букв и общее количество знаковпадает до 100; в даль-
вейших строках, см. 3), дается форма изменения границы между 
буквамн, с псредачей соединительной черточки к прсдыдущей, ә 
не к последующей букве, как это было в венецианских формах; 
здесь число знаков сокращается до 50—60, в зависимости от тон 
или иной орфография; и наконец, под цифрой 4) дается тот же 
текст no послсдиим отлитым no чертежам Шараф в Казанской сло-
волитне реформированным шрифтам, с ликвидацисй особых конечных 
начертаний букв, при котором остается только один знакдлякаж-
дой буквы алфавита, и общее количество типографских знаков полу-
чаетси от 30 до 35, в зависимости от орфографий. Иосле каждого 
вида, для ясного нредставления характера отдельных типографских 
знаков, мы даем тот же текст и в разбивку. Здесь мы дали типовые 
изменения конструкции типографских шрифтов в различные стадий 
развития, нарочно, по близким к венецианскому рисунку шрифтам; 
они в уменьшенных кеглях распространены почти по всему СССР. 
Среди тюркских народиостей СССР — в данное время в массовоп 
печати употребляется, в больишнстве пучаев , форма, указанная 
под цифрой 2), где для Е/, букв алфавита имеется по4знака каждой 
буквы, остальная '/, букв имеет по 2 начертання. Шрифты Констан-
тивопольских и прочих словолитен по рисунку и исполнснию в 
целом отличаются пезначитсльно; но Константинопольские шрифты 
все еще отличаются значительным обилием соединенных знаков. 

Что касается 3-й и 4-й стадий развития, то имеется нескочько 
проектов реформы арабского шрифта, как с оставленпем одного, так и 
двух начертаний. В подробный крнтичсскии разбор отдельных проек
тов здесь мы нс будем входит и ограничимся общими методическими 
указанияыи для этого разбора. Вотношенпискорости чтения и письма 
сравнительные достоинства арабских шрифтов весьма высоки. и ре
форма должна сохранить те основные особенности шрифта, которые 
связаны с этими моментами (см. гл. JV и V); близость печатных шриф
тов к рукописным, имсющая значение для ускорения обучевия 
грамоте, такжс должна сохраняться (см. гл. VI); чтобы значитель-
но не менять создавшийся процесс чтения и письма у вссй гра-
мотной массы, реформированныс шрифты должны стремиться к мак-
симальному сохранению установившихся в зрительной и моторной 
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памяти этой массы общих начертаний исроглифов слов Все ука-
занные моменты являются ограничениями простора реформы, no 
так как всс они являются жизненными и маесовыми моментаыи, го 
на деле, всякий проект реформы, недостаточносчитавшийся с ними, 
в смысле массового распространия, определенно обречсн на нс 
Поэтому не только проекты реформы Харитонова и Мустафиаа н 
Казани, Рамеевых в Оренбурге, Обшества распространения просве-
щення в Константинополе и т. п. '), являющиеся, по вашену мненню, 
плодом досужей фантазии,—не могли иыеть никакого успеха, но 
даже шрифты Идрисова, одно время уиотреблявшиеся Казанскимн 
тпгюграфиямп и удаляющиеся от прежних шрифтов не в такой сте-
пени, как вышс названные проэкты, все же не смогли имсть до-
статочного успеха и нс были приняты жизнью. 

Каковые жс нсдостатки арабского шрпфта, и что должна дать 
реформа, и можноли ее осуществить, не выходя за пределы укамв* 
ных выше гравий? Основным недостатком арабского шрифта, с 
точки зрения тшюграфскоіі техники, является большое количе гво 
знаков; этот момент, в особенности в случае употребления аву-
кового метода, вноеит лишние затруднения и в обучении гра-
моте. Иэ вышеприведенной таблшш мы видиы, что псрсход отныне 
употребляющихся шрифтов, являющихся второй стаднеЙ развнтиа, 
к третьей стадий, сводящеЙся, главным образом, только к перене-
сснию граішц иежду буквани, В целом почти совершешю ие иевшет 
рисунок иероглифа слова. ІІодобное сокраіцсние гшюграфских зна
ков и моказываемых детяч буквеяных начертаний арабскоЙсн 
до двух знаков цля ;'•• алфавита, и до одного знажа у остажь-
ноіі трсти алфавита,- кан видно из тскстов на различных тюркских 
языка.ѵ, напечатанных шрифтани Пурнашсва и Тукаева, иожно 
произвести, выполнив гребованиа исходных ограничений почти на 
Іио лроиснтов. Теперь разбереы, можно ли итти далыпе по пути 
сокращения знаков, т. е. какме изыевения внесет в иерогдифах ян-
квидация последних остающихся параллельных знаков у 2 
алфавита? Эта рефориа, i .e . переход от З-ft стадий к 4-Лг фактически 
сводитея к ликвидаци особых начертаний <">укв, употреблясыых в 
конңе слова, со введениеы вместо них употребления основя 
чертаний и ддя конда слова. Так как Ча букв алфавита уже при 
третьей стадий не пмсет особых вторнчных начертаний, и соответ-
ствующими букваии оканчиваетея обыкновенно до40° 
на гюркских ваыках, то әти 40°/о иероглифов, с переходом от 3-й 

ертой стадий, соаершеино неняться не будут. Буквы 
ричныыи начертаниями при четвертоЙ стадий, если исходить на 
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современной татарской орфография, остаются следующие: 
•<5 4S >с '^ '̂ 1 <£ 'С '£. ' £ ' й 'J ' L ^ '<-* l L j ' ^ 'и*' 'V , w 'V 
Из этих конечных начертаний первые 10 имеют весьма 

незначительные отличия от основных начертаний, а остальные 
9 несколько отличаются. Если к словам, оканчивающимся на э-гн 
буквы > связи с их морфологическими изменениямп прииавляется 
тот или иной послелог, то уже в конце основы их унотреб 
ляется не конечное, а обыкновенное начертанис; так слова: 
«15^ ^ . І І ІЬ «g-U t ^ ,Jy i(jLL l(^tL .сЛ .yU» если прнбавить к 
ним окончания датсльного падежа или Ш лица настоящего времени 
из'явительного ыаклонения, то те же основы гпафическп приобре-
тают следующие формы:—<&££лЬ .L.U .aJj„ , J y 4UiLb <li_L ,L*JLJ (bu» 
«dJ3—,lu?S', Итак. основы слов, оканчивающиеся на одну из выше\ ка-
занных 19 букв, имеют две разновидногти иероглифа, отличаюшигся 
в конечной своей части; из них при иолном исключении из упот-
ребления конечных начертаний букв одна разновидность иерогли
фа ликвидируется, другая остается. Поэтому для процесса чтгнпя 
грамотной части населения соответствующая рефорѵа не внесет 
значительного затруднения. Ликвидация особых конечных начер
таний букв, в отношении восприятия грамотной частью населения 
с точки зрения процесса чтения, будет вполне аналогичным с 
усвоением русскими грамотными ликвидации ,ъ " при послсднеи ре-
фор,\н' русской орфографии (там ликвидация дополнительного зна-
ка в конце слова, а здесь ликвидация хвостика росчерка в конце-
же слова); положительных же результатов эта реформа даст гораз-
до больше, чем ликвидация „ъ": 1) она на 40% сократиг число ти-
пографских знаков, по сравнению даже с 3-й стадией; 2) внесет еди-
нообразие и последовательность в конструкции иероглифов слова, 
ликвидирует параллельныс разновидности иероглифов, и тем самым 
фактически облегчит процесс обучения письму и чтению: 3) и г.іан-
ное, ликвидация начертаний «И ,U t» ,^ .я- <е ... .^» даст возмож-
ность, не меняя общее очко крупноты шрифта, уменьшпп, его 
кегль (т. е. вышину типографскоп стрикп) на 15—2(1° и, увеличивая 
этим самым на столько же вместимость числа строк встраницути-
пографского печатного листа, не говоря ужс о полной ликвидации 
при этом верхних, нижних и боковых подрезок L), что такж' 
значсние для типографской техники. Итак, последнян проводимая 
реформа арабского шрифта, внося значительные технические и эко-
номические выгоды и представляя удобства в отношении обучения 
грамоте, одновременно вносит очень небольшие, легко восприни 
маемые изменсния в процессе чтения, и поэтому имеет достаточно-

') Подрезкамн называюіся елучан выхоаа той или ивой части очка типо
графской бзквы әа пределы ее основной приаыы. 



шансов на принятие и наличной грамотиой частью насе.існня. 
Посколько в данном случае для процесса чтения почти безраз.шч-
но, будет ли реформа шрифта совершена постспенно, с предвари-
ТС.ІІ.ПЫМ переходом сначала к 3-й стадий, потом уже к -4-й. иди 
будет совершен переход сразу от 2-й стадий к 4-й,—постолько иы 
считаем допустимым, a no тсхническим соображевияы оучшиы, пере
ход от употребляющейся ныне третьей стадий с четырьмя начер-
таниями непосредственнок четвертой, т. е. к одаону начертанию. что 
даст возможность избегнуть пишней пертурбации шрнфтов и на-
борных касс, переучивания наборщиков, а также освободит тііио-
графии от излишних материальных затрат для переходн 
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Переходнм тепсрь к конкрстному сравнению арабской и ла-
гинской систем шрифтов с точки зрсния тинографской техники. 
Латинская система шрифтов имсет no два типографских знака для 
каждой буквы: заглавные и строчные начсртания. Этасистема уже 
вполие приспособлсна для типографской техники, для наборных и пи-
шущих машин. Все это иместся в Заішдной Квроле применительно 
к алфавиту европейских народностей; но прп принятии этой системы 
тюркскими народностями перссиектива пспользоиания готовой те
хники запада, в значительной степени, отпадает: с одной сторо-
ны латинский алфавит, в том виде, в каком он сущсствует на За-
паде, не удовлетворяет звуковой состав тюркских языков да-
же для практической орфографии ввиду недостатка букв почти 
на 30—40 проц. (см. гл. Ш); для обозначения звуков поэтому потребу-
ется дополнение и изменение знаков, т. е. соответствующая рефор
ма латинского алфавита. Это означает, что ни одним комплектом 
шрифтов без нриливки доіюлнительных знаков в словолитнях, ни 
одной пишущей или наборноГі машнной, без внесения соответст-
вующих изменений в них кустарными или фабричными путями, мы 
воспользоватьси не сможем. С другой стороны, ни в одном городе, 
даже в таких центрах, как Казань, Ташкент, Самарканд, Оренбург, 
Уфа и Астрахань,—мы не найдем в типографиях даже нереформи-
рованных латинских шрифтов в сколько нибудь значительном коли-
честве. К этом отношении иоказателен рассказ Азербайджанского 
латиниста Ага-8ада о том, что в 1922 году, приступая к изданию бук-
варя с латинским шрифтои. они не нашли во всех типографиях 
Азербайджана достаточного для этого типографского шрифта, а когда 
через пять-шесть месяцев бил получен шрифт, специально заготов-
ленный по заказу Азербайджана, то в Баку не нашлось ни одного 
наборщика, который сум ел бы свободно набирать по латинской 
наборной кассе. Пришлось устроить сітециальные курсы наборщи-
ков на 40 человек и т. д. {См. Ага-Зада „Исторня возникновения 
нового алфавита в АзССР" Баку 1926 г. стр. 13—20). Если вГ.аку, 
где еще во врсмена мусаватистов были латинисты и был пздан 
первый букварь латинскими буквами, и где .мсстное Правительство 
имело возможность оказывать не только морально-административ-
ную, но и достаточную материальную поддержку на пути исполь-
зования готовой техники латинской систсмы иришлось иере-
іерпеть болыиие мытарства, то и в других тгоркских респуб-
ликах не будет легче получить готовые и приспособленные к особен-
ностям своего языка латинские шрифты, найти соответствующне 
наборные кассы и наборщиков. 

привели; болеемелкис же кегли-12-й. 10-й, 8-й и 6-й, ыы рдесь смогли дать толь
ко по не вполме отчетливым и не точньш по размерѵ цинкографическим клише. 
Соответствующне кегли еветлых и жирных шрифтов по ироектаы Г. Шараф и 
Алпарова в шістовгцее время отливаются в Казанских словолитмях. Имеются соот
ветствующне проекты и в других тюркскнх республиках, 
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Латинская наборная касса Азербейджана имеет до 67 ящиков 
для букв, включая строчные н заглавные. Принененне латнаского 
шрифта к татарскому 

' ) чііѵ^>А">> JULL-JL.̂  JL_. . 

• 

, JojLUL . 

—Lj-Ja! 

- J 5 

языку потребует прп-
близительно столько жс 
ящиков. Татарские ти
пографын в своих араб-
ских кассах по прак-
тикующсйся у них ре-
формированнойорфогра-
фии, но с шрифтами 
2-й стадий при 4-х на-
чертаниях нмеют всего 
до 100 ящиков для самих 
букв. Итак, no старим 
арабским шрифтам коли-
чсство ящиков наборной 
кассы на V* больше чем 
в латинской кассе. І'е-
формированныс шркфги 
третьей стадий уже име-
ют кассу для татарского 
набора по новой орфо-
графииоколо 50 ящиков 
для букв, т. е. ва 

и пьше, чем при при- | 
нятип латиыскогошриф
та, а реформа послсднеіі 
стадий оставляет всего 31 ящик для букв, 
чгм для латинской снстеыы. 

Что касается технических неудобств, в виде подр< 
н латинской системе нет, во Il-fl стадий арабского шрі •; 
в той или иной степеан инеются, а в ІѴ-п стадий ргформи, как 
и в латинской, их не имеется. Норма двевной ра 
щика при старых арабских шрифтах, при большеі 
личии подрезок, на 10— 15°/о ниже, чем при латинской і 
при реформе Э-Й стадий норма набора, при равной квалификации 
наборщиков, должна быть ириблм 

инской снстеме; реф< " ц стадий по вычнсл< 
должна дан. при арабской системе до lo'.o большую скогл 
бора, чем по латинской или русской кассе. Стоичость шр. 
условиям техники словолитгн, при равыых условиах, должна 
приблнаительно того жс соотношения, Если теперь стошюсть шриф-
тов арабской систеиы и вообще гилі 

Г Шараф. 
і р н ф т о в ПО І1рОСКІ> 



дороже, чем в русских типографиях, то это определяется оощим мень-
шим развитием до сих nop полиграфической промышленности утюрк-
скихнародностсй. Вместимость набора в нормальный печатный лист— 
в 16 страниц среднего формата (6,5X11)—обыкновенного русского 
книжного шрифта (12-го кегля без шпона, или 10-го кегля со шпо-
ном)—около 40.000 знаков, а газетного 10-го кегля без шпона— 
около 50.000. Вмеотимость же арабских нереформированных шриф-
тов в печатный лист no Казанскому книжному и газетному 
шрифту 12 кегль .Нормаль" со шпоном—около 40.000 знаков, a no 
14 кеглю, употребляющемуся в Азербайджане и в Турции—со 
шпоном от 35 до 32.000; 3-й стадий реформированные арабские шриф
ты сохраняют, приблизительно, ту же вместимость, как и шрифты 
2-ой стадий. Последней же стадий реформированные Казанские 
шрифты для массового газетного и книжного текста дают возмож-
ность употребления 10-го кегля со шпоном, дающую вместимость 
в печатный лист до 54.000 типографских знаков, при чем 12-й кегль 
„Нормаль" If и Ц] стадий, и 10-й кегль IV*-й стадий, имея при
близительно одинаковую между собою читаемость, в этом отношении 
значительно выше стоят не только русского 10-го кегля, но и 

12-го кегля. Восьмой кегль 
-,,.,, ^ L U J -I- арабских реформированных 

j . . . ..,. г " . шрифтов последней стадий, 
ilL Іій^^і* l L GJjti'z}, ,*i$ посколько можно представить 

• .ijMMkiJjlii-UU^t,4J^-Jtt.iJL,L'iMj-»i
 п о чсртежам и фотографиче-

:J^PJ.J Lt LJJ .^J™ j^ij^j, J ^ .JJU ск и м снимкам, при наборе 
.jC —î ja. Д«л.-«,.^ £& J i a i^U-.UL Jy, со шпонами, имеет вмести-

.;•• ^L^iiZ LK_4J^) £Zj*Jt&}£ ^Ц мость до 65-000 знаков в 
-laaa.iifiii^^.jjtijA.^jfc.^.e^L^Ji^ лист. He имея в руках точ-
•Х-ЗЛ» .лдЫз L. Uila-C iia^ijy :^i :^j Ных данных o вместимости 
-** jjj^jj^, і д і і ^ ^ и ^.jU .jaJU »!*jUL латинского шрифта, мы здесь 

~- " • ' - исходили при сравнениях из 
•j^'.s ^І U.L'i jjsi* >)*-. *, Uij^tej, р у с с к и х шрифтов, но латин-
Лц^ о ^ # jtlbtiBb.3* л и ^ > > с к и е в ц е л о м незначительно 

должны отличаться от рус-
_ . -*\ ских. Итак, по различным мо-
о-и кегль реформированных арабских шриф- г , 

тов по проекту г. иіараф. ментам удобств типографскои 
техники и стоимости продук-

ции и вместиыости печатного текста, старые арабские гарифты незна-
•-іительно уступают латинской и русской системе, а реформа последией( 
стадий ставит их выше латинских и русских шрифтов и в отношении 
условий техники и вместимости. В части, касающейся вместимости» 
как момента имеющего массовое значение, необходимо оговориться 
что в елучае снижспия читаемости и крупноты текста(т,е. практиче-
ски, кегля шрифта) до степени читаемости латинского и русского мас-
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шрифта, то вместо 12-го гНормаль" теперь жс можно было 
< тп 10-й негль „Нормаль" нереформированних арабских 

шрифтов, что уже дает большую вместимость арабским шрифтам, 
чем 10 мѵ кеглю русских шрифтов. Это технически вполне возмож-
но сделать и соответствуюшие шрифты имеются, но провсдение этого 

овой печати в крестьянском составе ее читателей у ссвсрных 
тюрков нерационально, так как крупнота-читаемость шрифта для пе-
чатных изданий должна опрсделяться ку.іьтурным уровисм соответ-

іщего круга читателей.Э ( 
Что же касается приыенения 

наборных машин в типографиях, 
TO K наборным машинам примени ,.•..._,.-,. ._ . • 
ны пе голько реформированныс, 
но и старыс нереформированные 
арабские шрифты. Так газета < 
„Коммунист" в Баку набирается 
нереформированными арабскими 
шрифтанн нгдавно установленной 
паборной машиной, выписаннои 
и.', Америки. При паборной ма-
шиис число тиаографских знаков 

,,„„• ,о ,„,,,,„„,., какм ^ д р : ^ ; " д , й 
имеется при ручном наборе. Сле-
ювательно, при наличии наборных машин отпадает преимущество 
латинских псред гтарыми арабскими ив этом отношении. Наме.іких 

ах полиграфпческой техники, не отражающихся сколько-
заметно на стоимости печатной продукции, мы здесь не 

іавливаемся. 
Г1з всего изложенного видно, что если даже исходить от ныне 

уиптрсбляющихся нсрсформированных арабских шрифтов и условиА 
полиграфпческой техники, то в общем не оказывается базиса для 
кардинальной постановки вопроса о псремене шрифта, не говоря 

приспособленности арабских шрифтов к реформированию до 
весьма высокнх пределов, ставящих их и в этом отношении выше 

кой системы. 



VIII. 0 МЕЖДУНАРОДНОСТИ ШРИФТА И ПОЛИТЙЧЕСКАЯ 
СТОРОНА ВОПРОСА. 

Пдеографические и звуковые элементына-
шего пи(_ьыа; значение ыеждународностя в ьер-
воы н вгором случае. О перспективах устано-
вления ыеждународного языка и письменности. 
Значение общности шрифта длн родсгвенных 
языков. Вопрос о ..ревішюционности". О куль-
гурной ориентации на Запад. Политическкй 
анализ вопроса и вопрос о крестьянсгве. 0 
судьбах Японского комитета „по введению ла-
тинского алфавита". 

В наших письменностях имеются обозначения двоякого порядка: 
во первых, элементы идеографии (I, 2, 3, 215, I, II, V, X, + , —, 
я, х, у, R, 9, а, 2, р, tp, f ",:, ?, Н20, О, Д, < и т. д.) и 2) слова, 
написанные буквами, соответствующим звукам, составляющим дан-
ное слов в устном произношении. Идеографические элементы на-
шего письма, не фиксируя звукового состава слова, обозначают 
только понятия, и кажцый народ может читать их на своем языке, 
своими словами и звуками. В графическом отношении әти элемен
ты исходят, в большинстве случаев, от условных знаков всяких 
начертаний, некоторые же от начертаний букв греческого, латин-
ского и других алфавитов и письменностей. Так как миогиеизэтих 
моментов, как цифры для обозначения часов, номинальной стоимо-
сти денег, порядковых номеров в различных областях и простей-
шие математические знаки—имеют массовое значение, то устано-
вление в этой области международного единообразия имеет прак-
тическое значение, не только для узких специалистов, но и для 
широких масс населения. Международные арабские и римские цифры, 
знаки препинания, математические знаки и научные формулы— 
многимитюркскими народностями, в особенности северными, в зна-
чительной степени приняты были еще до революция; за время ре-
волюции они уже окончательно и полностью устаноаилпсь; в теку-
щем году и основная азербайджанская печать, остающаяся по араб-
ской письменности, начала вводить у себя общепринятые арабские 
цифры и международные научные формулы, что мы приветствуем, 
как шаг положительный. И в Турции, кое-какие шаги в этом на-
правлении делаются. Но звуковые элементы письменности, напр. 
слова .̂ WL .Cj>r ,jjs, (кул—рука, кюря— вндит, балалар—дети), будемли 
обзначать их латинскими или русскими буквами, они одинаково 
непонятны и чужды для немца, француза, англичанина и русского; 
при пезнакомстве с их значением, все әти слова, обозначенные даже 
знакомыми буквами, для них являются иероглифами слов, не имею-

48 



щими смысла. Посколько языки у отдельных наролностен остаются 
разными, постолько обшность шрифта почти ничего не ддет; a осо-
бенности произношения звуков й слов, различные звуковые зна-
чения букв, разницы в основах морфологик и приемах орфография, 
весьма сильно отличающиеся у разных народностей, сводят на нст 
и к і , что остается общим для равличвых языков no сббственным 
имевам в интернациональныи слован. Рсальных предпосылок для ожи-
дания ликвидация отдельных языков и установленияобщсго иеждуяа-
родного языка пока не иместся. Если когда нибуль будут таковые 
предпосылки и мсждународныЙ языкпрндет, то он придет со своиы 
алфавитом, и не известно, будст ли он латинскнм, со свонми зна-
чительными ведостатками, или какин либо другин алфавитом, мо-
жет быть вновь выдуыаяным й более совершенным; ножет 
случиться, что к гому периоду жизпи вашей планеты ввиду 
вившихгя условий жизвв и уен ісяного раавнтия тслефона, радио 
и прочях технических приеыов слуховой передачи мысли, совершен* 
во отпадет надобность и пигі мснности и алфавите для массового 
употрешіения; во всяком случае, тут всякими гадаииими и ѵтопи-
ямм запиматься для время-провождения я изощрсния фантазин мож-
но, но класть их результати в основу раарешення современных 
практических массовых вопросов не приходится. „Эсперанто", ,Ва-
ляпук", и другие „международные" яаыки—веіди для 
для массовой ыеждународности не инеют под еобой почвы, і 
массовий международаый язык смогбы создаваться только под ВЛИ -
вием очень нногих и сложных факторов обществевно-экові 
ского порядка, а не путеы кружковщины и ндеалнстическо 
битсльства. Во всяком случае, нока существуют современвые ) 
производства, не говоря уже о крсстьянских хозяяствах,—нет ни-
какон почвы для подобного ожицавия. Утверждать же, что шрифт 
п язык тех или нвых вародвостей ваиболее культурвых, нанболес 
сильных экономически и подитически нненво в настоящее иремн. 
будет тисжаународным я в будѵщсм, такжс будет гадатсльным, так 
как времена меняюгся. и равги не остаются на своих местах Ко-
личествоы об'едиияемого населеиия также недьая судить об этом, 
так как китайскне иероглифы, не снотря на саный нез 
графический характер своих вачертавий, об'еднняют наибо 
по количествѵ васелевие, второе мссто занямают латинские шрифты 
со своимн бдижайшини развовидвостани, третье же ие< го 
лежит арабской системе шрифтов, обелуживающей до 300 иилдно-
нов васедения эемного шара. 

Что жс касаетея настоящего иремени, то в географнческом от-
ношении вокруг осяовной нассы тюркских вародвостей, ни к се-
веру, ни к востоку, ия к югу от нях, не инеетея ни одной народ-
ности, фактически инеющей массовое употребленис латши 
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стемы; а на западе поляки, пользующиеся латинским шрифтом и 
прпнявпше его совместно с католической религией, являясь самой 
близкой по географичечкому расположению нароаностью с пись-
менной культурой на основе латинской системы,—все е находятся 
на расстоянии несколько тысяч верст от основных территорий 
тюркских народностей. 

Совсем другое значение имеет нерациональность дооущевия 
двух систем ппсьменности для одной по язику народности, ИЛИ для 
близких и родственных по языку народностей, тем более, если онн 
географически и экономически связаны между собой, ввиду еоздаю-
щегоея в противном елучае затруднения культурНого и экономи-
ческого общения, где при единой письменности ввиду общности 
или близости языка, имеетея возможвость массового обмева куль-
турных пенностей. Хаким шрифтом являетея арабский шрифт для 
90°.о васеления тюркских народностей; так что, и в этом отноше-
вии, если подходить к вопросу не абстрактно, а реально, толучше 
сохранить им арабскую систему; иваче же, гоняясь за междуна-
родностью, нетолько таковая ве достигнетея, а еоздастея такое же 
положение, как в Ьаку, где рабочие, ликвидировавшие наликпунктах 
свою неграмотность по латинской системе, ис только не в состо* 
янии воспользоваться наличными богатствами азербайджанской пе-
чати, но даже не могут no своей лагинице написать письмо к ро-
дителям в деревню и читать получаемые от них, ваписаввые по 
арабской системе. 

С первого взіляда завятие реформой арабского шрифта ка-
жетея эволюционизмом. а принятие совершенво вового шрифта ша-
гом революционным, решающим исе спорные вопросы шрифга и 
орфографии, и дающим междунаридный шрифт. Во первых, как но-
кавывает практика и существующие проекты у разных тюркских 
вародностей, где имеютея сторонники перемены шрифта, предлага-
ются и принимаютея совершеано разные обозначения и разные 
знаки для недостающих у лативского шрифта 40—50> звуков тюрк
ских языков, даже и у каждой народности имеетея несколько раз-
личиых проектов; этот разнобой как нибудь да надо изживать, a 
при практическоы уставовлении орфографии, разнобой будет еще боль-
ше1)- Чтоже касаетея более или мевес установившегоея азербайджан • 

') Иран приф. ]•;. Д. Поливанов, когда жэлуетсн на эго „впвилонское стол-
потворение" и гоиорит, что осуществленнс нодобных разнообра.шых проектов 
латинизации сможет заставить „пожалеть о старом арабском письме*. См По
ливанов .Проекты латинизации турецких пнсьменностен СССР". Ташкен 
стр. 5.—Мы в свою очередь прибавляем, что не только этот момент, но в основ-
ном, моменты скорости чтения и пнсьм.*, как моменты массового труда васта-
вили би пожалеть об арабском письме, если би әти народи решились на пере-
мену шряфта. 
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a 
ироскта, так называемого „нового тюркского алфавита" на 

ской основе, то он ни в отношснии состава знаков, ни в от-
іии орфографии, не только представителей других тюркских 

варолностей, но и самих азербайджанских латинистов вполне ве 
іворяст, так что все эш пертурбации знаков и орфографии 
я еще преодолеть. В случае перемены системы шрифта по* 

требуется еще много времени не только для внедрения в массе, но 
и для академической проработки вопроса и приведения новой сис
темы в надлежащий вид. С другой стороны, вопрос о революцион* 
ности и эволюционности действия, вообщс, являстся вонросоы так-
тики, а в данном случае тактики, но отношению к массе всего на-

І и в особенности к его грамотной активной части. Рево-
інные методы действия ириемлемы только в тех елучаях, ког-

выявляют в жизнь и осуществляют назревшие в ыассах и 
ваходящиеся в состоянии внутреннего брожения вопросы; револю* 
ционные методы ирименимы только тогда, когда от неизбежной 
ломки при их проведении, по крайней мере, в самый момент про-
ведения их, не страдают от них широкис массы населения, в дан-
ним случае, хотя бы, весь грамотный актив и вся остальная ши-
рокая грамотная масса населения. Из-за подобной же перемены 
шрифта среди одних тюркских народностей пострадали бы несколь-
ко миллионов грамотного населения, не говоря уже о десятках 
миллионах грамотных у остальных восточных народностей, поль-
аующихея тем же шрифтом, каковые, согласнозаявления некоторых 
латинистов, также должны перейти к латинскому шрифту. 

Кроме того о революционности шага можно было бы говорить 
только в том случае, если бы нововведение после его установления 
дало бы громадные массовые облегчения и преимущества, каковых 
мы н данном случае совершенно не видим. Если массовое мрове-
л- ип. перемены русского шрифта на латинскин являетея делом 
трудным, почти невозможным, то не приходитея дуыать, чго про-
ведение на востоке перемены арабского шрифта на латинский в 
массовом отношешш будет легче. 

Что же касаетея вопроса о культурной орнентацин на Запад-
вую Европу, то такая ориентация вещь хорошая и нужнан, но она 
совсем не ставит обяэательным перемеиу шрифта и не гр* 
тюркских народностей таких жертв, как ломку и ш 

нной культура. Ксли народы востока ввляютея отстаіиии н 
культурном отношении, то в атом не вина системы шрифта, а вива, 
хочнее беда их общего экономического и политическогополі 
в прошлом. Что же касаетея вопросов взаиыноі и тер-
пиыости, то, как показывает история и современность, враждуют 
и воюют не голько народности и государства, иыеюшм 

гы, но и иыеющис не только общий шрифт, но и обший язык, 



не говоря уже о классовой борьис у одной и той же народности. 
Этими симпатиями и антипатиями руководкт не такие частные воп-
росы, как начертания букв, направление строки, а соответствующне 
экономические и политические интересы. 

Трактование вопроса о шрифте в качестве орудия для ащти-
религиозной борьбы и пропаганды является также борьбой с нс-
годными средствами, так как большая религнозная настроенность 
крестьянского востока является следствием не шрифта н прочих 
подобных моментов, а исходит в основном из условий их экономи-
ки и политического прошлого; ареально необоснованная постановка 
вопросов о ломке основных элементов национальной культуры, 
тем более попытки ііроведения их в жизнь административными ме-
рами,—совершенно достаточны для значительного усиления настро-
ений религнозного и национального обособления в соответствую-
щих слоях населения. 

Когда „латинисты" сравнивают латинские шрифты с арабскими, 
при чем ири сравнении с точки зрения полиграфической тсхники 
первый из них берут в том состоянии, до какого доведена она За-
падной Европой и Америкой, а арабский шрифт берут в неудачно 
установленной 400 лет тому назад венецианской и французской форме 
или no подобным ейанахронизмам, без учета уже достигнутых и до-
стигаемых усовершенствований, при сравнении же скорости обѵчения 
для латинского шрифта исходят из примеров последних достижений 
педагогической мысли, а для арабского из примеров нреподавания 
no ней ;захолустными допотопными методами, а в части орфографии, 
латинский связывают с фонетичсской транскрнпцией, беря при-
меры для арабского шрифта из хаотичных и нерационалышх от-
сталых орфографий, являющихся остатками прошлого, и на основе 
этих сравнений делают заключение в пользу латииской системы 
шрифтов,—то приходится призвать их к большей наблюдательности, 
по крайней мере, к тому, что уже достигнуто в тех или иных от-
ношениях у различных тюркских народностей, не смотря на их 
условия исторического развития, не говоря уже о возможных до-
стижениях, исходящих из об'ективного теоретического анализа 
вопроса. 

Конечно хорошо было бы, чтобы востоковеды Запада и 
СССР могли вести весьма нужные и самим тюркским народностяи 
научные работы no их языкәм и культуре непосредствснно по 
массовым изданиям этих народностей, неприбегая к изучениюдру-
гого шрифта, тсм более, если и практическая орфография тюркских 
народностей была бы близкой к академической транскрипции. Но, ведь, 
не массы же дол ны приспособляться к удобствам отдельных лиц, 
а наоборот. To же соображение остается в силе и для тех, кто го-
иприт о польдс принятия латинского алфавита при введении в гос-
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учреждениях мсстных языков длн того, чтобы в авгономных нацио-
надьвых республиках и облаетях русским служащин легче было 
бы изучить соответствуюшие местные тюркскис языкм. 

Латинисты часто заявляют1) о том, что по вопросу о введении 
латинского шрифта т. Ленин, будто бы, сказал: „Это революция на 
востокеГ А вот как это было сказано, судя no подробному сооб-
щснию об этом диалоге с т. Лениным, приведеином в предисловии 
к брошюре руководителя азербайджанских латинистов прсд. 
АаЦИК'а т. Агамалы-Оглы. Выслушав рассказ Агамалы-Оглы о пло-
хой орфографии н нсдостатках арабской систеыы, и о принятииазер-
байджанцани лативской системы шрифтов, тов. Ленин задал собе-
седнику вопрос: „А как относятся крестьяне к этому?'. После от-
вета Агаиалы-Оглы о доброжелательном отношении крестьянства 
к этому, тов. Ленин кратко произвес: ,Это революция на востоке"'). 
Здесь нолитичсский анализ и мненис т. Ленина DO втому вопросу 
зак.іючается не в иоследнеи краткой фразе. а в еіо воирисе: ..1 как 
относится к этому крестъянствоѴ ибо 95°/0 васемвня тюркских 
народностей состааляеткрестьянская масса. Разрешите спросить, рае-
сказывая о вреимуществах датинского шрифга и отвечая на вопрос 
т, Ленина о благожелательном отношении крестьявства. т. Атамалы-
Оглы не был ли сам ввсден в заб.чужденпе как об ожндаемых вы-
годах от нововведения, так и об отношении крестьявсгва к дая* 
ному вопросу. Даег же яве право етавить этот вопрос озвакомле-
вие с валичвыми в Азербайджане печатяыяи иа іавиянн по аащяте ла
тинского алфавита, очень много говорящими о фактическн весуще-
СТВуЮЩИХ выгода.ч іірипятня паТВВСКОГО шрифга. на ЧТО было ука-
ваио ѵже и в самой Азербайджане кой иечати (я инею здесь в виду 
серьезвую репензию Мухеддин-Бея в журнаяе ,Маарнф ва Мада-
ният" за 1923 г. Ш 10—11, на работу одного и юдови-
вых в этоы отвошевии латинистов Ааербайджава Ф. Агааада) 
выяенения отношения васелевия к зтому воарі аокааа* 
гельны сообщевия самого Ф. Агазада об отношении бякинсяихлро-
нышленных рабочих к лвквидации средв них бедграмотностн по 
патывн и возвнкавших ири этом ввцидсв происходило, 
весмотря на то, что в Баку, в« годька аря Агамалы-Огды, во 
уже п при вусаватистах была проведена иекоторая подготовка об^ 
іцг- гвенвого мнгпии DO этоі «ятся к этому 

>) См. иалр. статью Н. Тюракуаом • ьбормнп .Н l ІІ тюрк-
скня алфавит* .4 . ІѲ, • гакже ь рядс гааетвыі ы журиа 

• Си Атамалы ' Іглы—„Неоможвы* 

'; CM. Агамда „История •мвпкяовевиа вового 
II Sfl 



рабочис, то может ли относиться лучше крестьянская масса. По-
этому решительное заявление о доброжелательном отношении кре-
стьянства к замене существуюшего шрифта на латинский, по мень-
шей мере, является преждевременным, и неяостаточно проверенным, 
посколько можно судить по культурной и прочей отсталости кре-
стьянства тюркских народностей и, в особенности, крестьянства 
Азербайджана, причины каковой заключаются во всяком случае не 
в шрифте, а, как мы указывали, глубже и носят социальный ха
рактер. 

Действуя только по пути кажущейся революциционности, 
внешнеіі интернациональностн и западничества иринятия латин-
ского шрифта, мо но очутиться в положении Японского Комитета 
по введению латинской письменности, истратившего на это дело 
массу энергии, достойной более положительного применсния, а так-
же убившего на него до 90 миллионов фунтов стерлингов денег, и 
в концс концов, почти через 20 лет существования обамкротившего-
ся и прекратившего свое существование в 1914 г.1) 

У См. статью Мухеддин Бея в Бакинском жѵрнале «^i^j-•_,'•*"> 192,3r. № 11 
Сір. 42. Здесь же сообщается, что Бакинские латинисты —Агазада ti др.—перво-
начально в своих статьях и (ірошюрах утверждали, что, дескать, и японцы при-
няли латинский алфавит: но когца выиснились, что инонцы и теперь нишут сво-
им особым письмом, сіохожим по внешностп на китайские иероглифы, но частью 
ва звуковой, частью на слоговой основе, то они же стали утверждать, чю ппон-
цы, чтобы приніпь евроиейскую кулі.туру. свачала приыялн латинский алфавит; 
овладев же атой культурой, гнова будто бы перешли к своим японским шриф-
там. Подобные .приемы" агитации конечно сыешны, но наличие для них почвы 
уже печальн». «Утка» о иринятин шіонцаыи латинского шрифта повторяется 
отдельными латинистами а других тюркских народностей, в том числе турецкии 
латинистоы Абдулла Джевдег. Шследний, кроме того, латинский алфавит ото-
ждествлиет с хеттитскими (Nicll письменами, а хеттитов он считает тюркской на-
родяостыо; отсюда он делает вывод, что латинский алфавит нвляется „самым на-
циональнсіішим алфавитом тюркских народностей'. Вобщсм. ыного „курьезных" 
вещей имеетси в писаниях латинистов. 



IX. ИСТОРИЯ И КОРНИ .ЛАТИН 
Сюронники „латнняәлцян" ярабского шриф

та и сюронники принятия самого яатикского 
злфавитл. ф Ахундов и его исходлые п 
Латиннан п романтизм. Сторонники . 
иии араисклго шряфта в Россия м Турция . 

і рлнн ітг русСКОГО Я ДруГН 
ют. Латиннан и Азербайджане во нремека 
нусаватистов и поажс. Льтнвясты у дрѵгих 
тюркских народностей. Исхоявые ИОН' 
тинияиа. Перспективы латввяа 
латини 

Были латинисты двух толков. Первые из них, не выступая 
за прииятис саного латинского шрифта, аредяа іе шриф
ты изменить коренныы обраэом, подгоняя их в различиых оі 
ниях к особенностяы латинской системы шрифтов; эту группу иожно 
назвап. „сторовниканн латинизации арабского шрифта*. Втораяже 
группа предлагала совершенно оставить арабские шрифты п ори-
нять вместо них латииские. Родоначальником той и другой группы, 
т. е. выступившиы впервые среди тюркских народноі гей ис первыы 
и со вторым предложением, являстся азербайд інатург 
Фатх-Али Ахундов1), выстунавший со своими предложенияш 
чиная с 1857 года. Он виачале предлагал только иатинизациі 
ского шрифта (устамовление не соединяющихся букв іля ти 
фий, частичное сокращгние точек, введение отличмя в тип 
ских и руконисных гарифтах, выпрямдение яииий, установление 
системы гласных ни методу письменностей с латинскиы шрифтои и 
т. п.), Встретив неудачу, Ахундоі г этого предложсвня 
и nepeiiic.'i на точку зрсния необходииости принятия основн 
тинского алфавйтв \\г встречая на родине :; 
шения сородичеЙ к своиы предложсниям, Ахундов бил кон 
ван н Ңонстантинополь, где он при оонощн \ 
проект свой иредставил турецкому правительству гого врем 
сделал несколько выетуплений в турецкой печати; но әти вы і 
ими были отпарированы гакішн крупныыи аві 
мени, как Намык-Кеыаль, Абу-Зия-Тевфик и Шевасн, 
рсыователями новейшей сурецкой лнтературы и национа • 
ственности; проекты не тими успеха в обществе, гурецкое прави-

mm 7 кошлий ил : 

с ком наречия и няоі о сі и 

т [ ч. 11 • 



тельство, посіе обсуждення проектов в особой правительственной 
комиссии, такжс не принялоих, ограничившись награждением высоко-
покровительствуемого составителя проекта особым орденом1)- Проект 
был гюслан в Персию, где также не имел успеха. Несколько позднсе 
персидский посол в Англии Мирза Маликум-Хан, армянин по проис-
хождению, в своих брошюрах наиерсидском языкс „Шайх-и-Вазир" и 
„Мабда-и-Таракки" (Начало прогресса) выст)'пил в защиту позиций 
Ахундова, но и это нс помогло. Исходные мысли Ахундова им самим 
излагаются в следующем виде: „Основной причиной оісталости му-
сульмаиских народвостей является система нашего письма.. Если бы 
мы переменили наиравление строки в письме, начали бы писать сле-
ва наиравои самые начертания букв приблизили бы к евроиейскому 
алфавиту, то мы, мусульманские народности, в культурном отношении 
были бы даже впереди европейцев, так как основное зерно просвеще-
ния и культуры раньше находилось в мусульманском государстве 
(у арабов), но, не имся возможности распространения в различных 
слоях населения, знание и просвещение зачахли, а у европейцев же, 
благодаря легкости их алфавита, культура раснространилась и рас-
цвсла"2). Ф. Ахундов арабскую систему письма, ввиду не полного 
указывания в орфографик того времсни гласньіх, считает письмом 
силлабическим, а латинский „алфавитным". Вообще, его точка зрения 
сводится к описанию культурных достижениД Европы, к зависти 
кэтим достнжениям, приписыванию всего культурно-политического, 
экономического, даже и военного могущества Европы и ссіответ-
ствующую отсталость мусульыанского воотока во всех этих обла-
стях—почти исключителыю той или другой системе алфавита; един-
ственным исходным путем для культурного развития востока ука-
зывается перемена алфавита. Точка зрения, консчно, больше, чем 
наивная; но эта точка зрения, несмотря на свою наивность, все же 
в той или иной редакции, с теми или иными оговорками, повто-
ряется очень многими дальнейшини латинистами, вслоть до наших 
дней, включая и многих латинистов-коммунистов, как Агамалы-Оглы 
идр. *). Итак, одним из основных корнен латинизма является куль-

', См. Автобиографик) Ф Ахундова, приведекную в „Материалах истории 
азербейджанскои литературы* Ф. Кочерпинского т. I ч П, а также кніігу Агазада 
• VJ6 ЙЖ'**» стр. 150—158. 

г) Ф. Кочарлннский „Мирза Фатх-А.іи Ахундов" стр. 20—21. 
'•') Т. Мимавели, в сеоей рецензии на книгу „В борьбе за новый алфавит' 

пишет: .Большинство латннистов, несмотри на марксистическую фрааеолоіию, 
подходят к вопросу идеалистически-. Ііо поводѵ с.юв Навширванова о ІОУ, ч т о -
К интернационал;', к сближенню с культурниы ыиром широких пролетарских 
масс народов Востока приведет переход к латинскому інрифту,—т. Мимавсли пи-
шет: „'To, конечно, в корне неверно. Ң интернационалу мо но подойти исараб-
скни и <. монголЬСКНМ алфавитом". (См. журнал „Книгоноша" J*£ 19. ла Май 1926 г. 
стр. 17-18), 
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турно-экономическое и политическое могущество .чанада и соответ-
ствующая слабость мусульманского востока, стремление „алфавит-
ным п р ы ж к о м " встать, хотя 6 в отношении письменностп. на ряду 
с этим и всесильными странами, сродниться с ними, снискать у них 
снисхождение к себе, ликвидировать такин иутем и свою отчуж-
денность. Т о ч к а зрения весьма романтичная, чем и об'ясняется, что 
вопроси латинизаиии арабского шрифта, а также принятия латин-
ского алфавита ващиту себе срсди тюркских народностсй нахо-
дили до революции, главным образом, как далыие увидим, в рядах 
поэтов и, вообщс, средиидеалистичсски и романтическк настроенных. 
элсмснтов. 

Последователями Ф. Ахундова в наиравленнн аатиниаации 
арабских шрифтов, путем приближення их начсртаний в той нли 
иной степсни к латииским, с сохранснием направления строки 
сітрава налсво—были: Мухамед-Ага-Шахтахтинский на Кавказе ' ) , 
Исма 'ил -Хакки Миласлы в Т у р ц и и - | , братья Раиеевы в Оренбурге і, 
И. Н. Х а р и т о н о в ' ) и А . Мустафа3) в Казанм и некоторые другие. 
Так к а к все әти проекты совершенно меняли характер графики 
арабских шрифтов, а напечатаниое н написаннос по ниы, исходя иа 
прежних навыков процесса чтения, вевозыожно било читатъ, то все 
әти проекты приходитея рассматривать не в виде реформы арабскнх 
шрифтов, а к а к перемену системы шрифта. Ни один иа явторов атях 
просктов ве дал серьезного теоретического обоснования своего-
проекта. Все әти проекты, являясь, в е л у ч а е и х проведення в жизнь, 
к р у п н о й лом кой в культурной жизни общества, теряя основныс 
преиыущества арабско:о шрифта no быстроте чтения и яп 
фичности письма, взамен их ничего не давали и фактически явля-

') Редактор и нздателы ааеги ,Шаркн-руС (_-*л/--Ч виоследствви 
монархическнх газет .Россия" н „Новое Нреыя", 

I) Проект 11сма'ил-Хакки одно вреын киел боды I" ввеявоі 
аристократия Турцяи; втот проект в то вреня Эннер-ПашоП был введен осаАьш 
приказоы no вонскаы для ПНКВВдацИИ вегранотйОСТИ средн соялап И 1ЛЯ 
донесеяяй, ио когда нракіика иокаеала всю нежнзненность эгоі и 
о .новом турецком алфаввте* бил отнелен, и соаершеако погерял сторонников. 

• Проект волотоароиышденявков Рянее I » то вреыи паегы 
•Л,) являетея нянболее краенвыи из всех проектоа атого nopl 

сиенә исполнению, ко оя тоже ве внел практа 
uoay последуюодего проекта ддрвтоиове Оявш на атна Раиееі • 

доволько талаятливне стняя мол псевяовяиоя Дарденоид* [**& 
,-и крупвюи гяпографнв в слоаояятви в 

и хорошо всподвевяні рясуяков ааташяввроваввыя і 
,. (да гипографекях шрифтоя, га 

предыдувдая, воявнлнсь в 1912—Н г.г. 
. к на мулла, ваввшяя в 

іько внловвмеяваши его 



лись плодом досужего прожектерства. Ни один из них не подучил 
широкого общественного интереса, если не считать временного мод-
ного увлечения константинопольскнх военных и прочих аристокра-
тических кругов проектом Исма'ил-Хакки '). Проекты подобной „ла-
тинизации" арабских иірифтов получили подробный критическиЙ 
разбор с нашей стороны на Всероссийской Конференции по вопро-
сам орфографии тюркских народностей в Казани в 1919 г. В no 
следние годы уже совершенно не появлялись печатные выступления 
сторонников нодобной постановки вопроса. Ввиду потери практи-
ческого интереса этих проектов, мы на подробном критическом ана-
лизе их здесь останавливаться не будем. 

Переходя же к предложениям о полной замене арабских 
какой либо другой системой шрифтов, начнем с выступлевий 
за принятие для тюркских народностей русского шрифта. Из среды 
самих тюркских - народностей, пользующихся арабским шрифтом, 
в этом направлении печатно выступали и вели практическую работу 
два представителя: первый из них—И. А. Алтынсарин—ордынский 
киргиз, выпустивший буквари и хрестоматия для казак-киргизских 
школ на киргизском языке с русской транскрипцией -), а второй— 
Мстислав Кулаев *), выпустивший для башкир букварь в русской 
же транскрипции. Оба әти выступления ОКОНЧИЛИСЬ без практиче-
ских результатов. Выступления же русских миссионеров вроде 
Ильминского, Победоносцева и Яковлева, а также попытки цар-
ского правительства ввесги среди тюркских народностей русский 

') Деятельность, состав и подходы специального общества, созданного для 
пропаганды этого проекта, отразились в недолго нросущесгвовавшеи специальном 
печатноы органе общесгва, под названием „Ени назы* (новое пнсьмо), Константи-
нополь 1914 г. Мы имеем в свонх руках только первые 10 номеров этой газеты 
'tsjk ь*-і> за период март, апрель и май. Здесь помещаются протоколы общества, 
портреты его членов, лестные мнения высокопоставлснных лиц о проэкте „ре-
формы" и т. п. 

2) Алтынсарин—внук известного киргизского бия-старшнны Бал row ы Яыгур-
чина. Родился в 1841 г., умер в 188'.) г. Он начэл свою карьеру с младшего тол-
мача-иереводчика нри Оренбургском Областном Правлении. Потом был произве-
ден в хорунжие, затем дослуңшл до статского советника. Работая под покрови-
тельством Ильминского и местных губернаторов, он вел киаучую деятельность 
в направлении введения русского шрифта для казак-киргизското языка. но прак-
тических результатов не имел. После гмерти Алтынсарина сам Ильыинскнй вы-
пустил посвященную его памяти книгу в 39R страниц, под названиеы „Воспоми-
нания об И. А Алтынсарине" Казань 1891 Г. ;>тот „труд" Ильминского кончается 
словами: „Одно могу сказагь; что это был справедливый, честный во всех отно-
шениях и добрейший человек. Грустно становится, когда вспомнишь, что он 
кончил свою жизнь во мраке магометанства, а как бливок он был к христиан-
ству. Но судьбы божии неисповедимы". 

а) Крещеный башкир-врач, выпустил букварь для башкир в русской транс
крипции под лазваннем „Альпей"—в 1918 г. 
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шрифт административнымы мерами, в видс правил 31 марта 1906 г., 
среди этих народностсй не имели иных ирактических послед-
ствий, кроме взрывов фанатизма и вражды, и без тоги достаточно 
укоренившихея среди мусу.п,манских народиостей в результате не-
обузданной деятельности миссиоверства. В настоящее же время 
среди самих тюркских народностей, пользующихея арабскнм алфа-
витом совершенно не имеетея сторонников перехода к рѵ< ской пись-
менности, no крайней мере, не имеетея соответствующих печатиых 
выетуплений. Что же касаетея выетуплений состороны, напр. статьи 
Ж и р к о в а и Яковлсва 3), ставящих во многих отношениях русские 
шрифты выше латинских , то они и сами огмечают, что „русские 
шрифты, благодаря их распространению через миегионерские школы. 
получили неприятный для напионального чуветва аривкус руссо-
фикатпрства и насильственной дснационализации" и иоэт< •• • 
не могут быть выдвииуты »по отношению к народам с культурно -
религиозной отчужденностью от русской вациональноі си или к на
родам, иидвинувшим у ж е < вой наииовальвый пролетариат, буржуа -
8ИЮ и интеллигенцию". Не останавливані :ь на впизо 
рактера предложениях, вроде предложения одіыги из бакивских 
профессоров о введении для тюркских нзыков церковнославянского 
шрифта, основанного на богатстве графических изображений, или 
подобных же предложениях <> нринатии армявского и грузивско го 
шрифтов, пергходим к основному соврененвому предложениі 
юшему практический и обшественний интерес, иыенво к о 
женвю о принятии . вместо арабской, латииской систелы шрифтов. 

У азербнйджашк-в, как указаио выше. нервым п едивствеввын 
лицом псчатно выегупавшим до революции no пмпросѵ о цриявтии ла-
тинского шрифта был драматург Фатх-Али Ахундов. Вплоть і 
революции на юге Россиидругих ваиетвых выетуплений за принятве 
латинского шрифта ве было, если несчитать выетуияеввй упомяну-

ыше Шахтахтинско го , нерешедшего от поаицин латин иза ци и 
арабских шрифтов, гякже к поаиции принятия самих латинских 
шрифтов. Ни крайней вере, на первом и второи і 
ских учителей, происходнвших до революции, та 
совершенно не веплывала. После феврельской революции в 

ане во время г о с п о д с т а мусаватветов движение за нриня-
тие латпиского шрифта усилилось в к р у г а і 
ственной интеллигенция ириняв ,ІО(*ШЫ Ш.< 

.нглийского іессавта и Баку и 

Л. Жврком к • 
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разработке этого вопроса, принявшсй постановлевие о введении в 
Азербайджанской Демократичсской Республикелатинского шрифта; 
к этому жс периоду относится издание первого букваря для азер-
байджанскогѳ языка с латинским шрифтох. под лазваниеы „Новая 
тюркская азбука". Разрабитанный эгой коыиссией законолроект 
был представлсн в Азербайджанский национальный парламент, но 
последний не успел принягь его, ввиду состоявшегося 28 аиреля 
1920 года Советского переворота и изгнания ыусаватистов. Я не иыею 
достаточных данных, определяющих степень влияния на такую 
кардинальную постановку вопроса о псреходе к латинскому шриф-
ту в эпоху мусаватистов иаличия в то время в Азербайджа
не английского дессанта. Среди же самой азербайджанской 
правительственной интелигенции того времени этот вопрос имел 
некоторую почву, что имеет об'ясненин социального характера, на 
которых мы здесь не хотиы останавливаться. Итак, в мусавати-
сткнх правительственных и общественных кругах движение за при-
нятие латинского шрифта имело значительное количество сторон-
ников, и облечение эгого воироса в законодательную форму, как 
утверждает виднейший теоретик азербайджанских латинистов 
Ф. Агазада, не успело осѵществиться благодаря Советскому пере-
вороту в Азербайджане'). 

В Баку латинское движение снова возникает в1922 г. и, пос-
тепенно расширяясь, доходит до издания правительственных поста-
новлений, предусматривающих частичное введение преподавания 
латинского алфавита в ніколах псрвой ступени, употреблеиия в 
госучреждениях, лмквидацию неграмотности по латинице и обяза-
тельность писать по ней же на вывесках. Там осушествлсно, 
хотя в незначитсльном пока размере, и издательство по латинице. 

Что же касается Турции, то здесь, как на лицо, стоявшее за 
принятие латинскоги шрифта еще до революции, можно указать на 
писателя Джелаль-Сагир, высказывавшегося no этому вопросу только 
попутно. В эпоху Европсйской войны одно время в кругах Констан-
тйнопольского университета вопрос о Ѵіринятии латинского шрифта 
обсуждался, но был отвергнут. В самые последние годы отметиы в 
Турции выступления Омар-Тахсина и наличие онределенной группы 
среди турецкой интеллигенции за мрииятие латинского шрифта. 
Турецкис газеты „Джумгурият" и „Хакимпяти-Миллия" и теперь в 
некоторой степени поддерживают принятис латинского шрифта, но 
большинство турецких газет выстунаюг против иодобного шага. 

Среди северных тюркских народностей, единсгвенным голосом 
за принятие латинского шрифта, появившимся в печати до револю-

') Ф Агазады „Почему арабские шрифгы не годятся для тюркского народа" 
Баку, 1823 г. Стр 174-175. 
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ции, является выступление в 1911 г. в Астраханской газете .Идиль " 
татарского поэта-инднвидуалиста и романтика Сагида-Рамеева '.. 
Друшх заметных выступлений за принятие латинского шрифта 
среди тюркских народностей Европгйской России, Сибири и Т у р к е -
стана нс было. Только в последние годы, в особенности, в связи с 
усилением латинского движения в Азербайджане, появилигь почти у 
всех тюркских народностей болсе или менее значптельныегруппы. 
в осоиенности, из молодежи, стоящис за принятпе латинского 
шрифта. К о р н и этого увлечения латинизмом повсеместно кроются 
в кажущейся рсволюционности перемевы шрифта, внешней иитер-
национальности латинского шрифта, кажущейся антирелигиозности 
борьбы против арабского шрифта, общего у мусульманских народ
ностей, в наличии, хотя и нс значительных по численности, г р у п н 
партийной и бесиартийной интеллигенции, неграмитных или мало-
грамотных на родном языкг , нс связанвых пли нало связанвых с 
низовими рабочими и, в особенности, крестьянскими массани 
СОответствующих народностей. Т у т , конечно, значительную роль 
играет, кромс романтическо-идеалистическпх, агитационных и прочих 
указанных моментов, также не полнаяустановленность рацнона 
орфографии у ч а с т и тюркских народностей, некоторые уступающие 
качсства старых нерсформированних арабскнх шрифтов в оті 
нии полиграфической техникилатинским и, вообіце, недостаточное еще 
развитие приспособления арабского шрифта к более высоким 
нершснствованиям современной техникп. Проводнмая реформа ара*'* 
ской системы и все усиливающееся и рлзвивающсеся в связи с 
культурным и экономичсским раэвитиен тюркских народн 
приспособление арабских шрифтов к более выгоким формам поли
графической техники , а также начашпаяси реформа орфографий 
у отставшей в этом отношении части тюркских народностей—все это 
до.ижно ликвидиров гп , последвие реальные корни латинизма; a 1 
каждим днем развивающаясн письменная культура, рост школ и 
процента грамотности ва родном яаыке, рост общественности н про-
чие факторы культурно-экономического и иолитнческого развитпя— 
приведут к невозыожности и постановки вопроса о пер 
нипе, не только со сторони лиц, происходящих из тюркскон среды, 
110 и нзвнс. 

Д in ивтересующихея, мы сообщаем слисок основной печатной 
литератѵры в защиту принятия латинского шрифта, вышедшей до 
мая 1926 г. Вся она, ва исключеннеы nepeofl книги, вздаиа на рус-
ском яаыке. М ел кие гааетные и журнальные статьн как на рус-

') Этот Раыеев в последнге время жнл в Уфе и ириитлл іеятглькое уч»-
стие н рлботлх коынтетл ллтічшстоп Башкирин. 



ском, так и на тюркских языках мы в список не включпли. Эта 
литература сводится к следующим изданиям: 

1. Агазада-Ферхад— „Почему арабские шрифты не годятся для 
тюркского языка?"—Баку, 1923 г. 200 стр. на азербайдж. наречии 
Здесь жс Б конце приведен список старой литературы по :>тому 
вопросу. 

2. „В борьбе за новый тюркский алфавит". Сборник сгатей: 
С. Агамалы-Оглы, Г. Бройдо, Л. Жиркова, 3 . Навширванова, М. Пав-
ловича, Н. Тюрякулова и Н. Яковлева—под общей редакцией 
М, ГГавловича, издание Научной Ассоциации Востоковедения— 
Москва, 1925 г.—69 стр. 

3. Агамалы-Оглы „Неотложныекультурные нужды тюрко-татар-
ских народов" Баку 1925 г. 88 стр. К этой брошюре приложены 
сгатьи бакинских профессоров П. К- Жузе „К истории арабского 
шрифта" и Н. И. Ашмарина „0 старом и новом алфавите". 

4. Ф. Агазада „История возникновения нового тюркского ал-
фавита в АзССР"—Баку, 1926 г. 60 стр. 

5. Бюллетень организационной комиссии по созову I Всесоюз-
ного Тюркологического С'езда № 1 иЗ—Баку 1926 г., где помещены 
по этому вопросу статьи и тезисы М. Павловича, Мелик-Асланова, 
X. Муштари, Л Жиркова и К. Тынстанова. 

6. Проф. Е. Д. Поливанов „Проекты латинизации турецких 
письменностей" Ташкент, 1926 г. 22 стр. 

X. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

Арабские шрифты в большей степени благоприятствуют про-
цессу чтения и письма, потому дают в этих массовых процесах 
повседневного труда всего грамотного населения большую скорость, 
чем латинская система. 

В отношении обучения грамоте и массового распространения 
грамотности, в случае употребления естественных и педагогических 
современных методов преподавания, по своим об'ективным качествам 
арабская система более удобна, чем латинская система; если же 
употреблять нерациональные методы преподавания, то при всякой 
системе шрифта дело обучения грамоте может затягиваться и тор-
мозиться; тут система шрифта непричем. 

В отношении типографской техники и стоимости печатной 
продукции старая французско - венецианская форма арабского 
шрифта несколько уступает латинским. Но венецианскую форму 
нужно считать технической неудачей, неумелым применением. 



ис шрифты, почти не ломая создавшихся уже навыков 
II письма, способны реформироваться до такого предела, како-

гктивные их качества ставит выше соответствующих качеств 
ютребительной латинской системы как в отношении типог-
• техники, так и в отношении вместимости и читаемости текста. 

бность арабского шрифга реформироваться совсршенно без-
нио в отношении широкой массы грамотного населения— 

лктически доказана. Окончателыюетехническое установленне 
и рисунка и массовое распространение этих реформированвых 
оп, дело только ближайших одного-двух лет времени. Конечно, 

отиошениях, напр., в отношении ликвидации об'ек-
іесполезных заглаввых букв, сблнжеяия массового печатного 

Юрифта I руконисным курсивом и т. п.,—и латинские шрифты 
и 1,1 реформироваться; но тзкая реформа последних при при-
их тюркскими ыародностяыи в соответствующей степени 

II основной псходный момент латинистов о международности 
:рнациональности системы, и без того остающсйся куцой, 

ѵдовлетворения основным общепринятым латинским алфа-
м.ко половины звуков тюркскнх ЯЗЫКОВ. 

Что касается приспособлений к пишущнм и наборным машинам 
и т. н., то приспособляемость арабской системы к ним не только 

•рмированном, но и в старом виде доказана практикой. сли 
он и недостаточно распространены . или некоторые из них недос-
шточно усовершенствовавы, то это зависит от культурно-экоио-
віческоЙ слабости пользующихся этим шрифтом народвостей, слс-
Ьвагельно, недостатком или совершевныы отсугствиси до сих nop 
ироса на них, так как в области техники только спрос еоздает 

Буквенный составалфавига арабской системы втом виде, как он 
бляетея у гатар, казак-киргизов и некогорых других тюрк-

• іродностей—полностью удовлетворяет погребностям их прак-
іЙ орфографии, близкой к фонетической; в целом, за і 

ЗИтельными нсключениями, зтот алфавит сдинообразно применяетея 
ичных тюркских народвостей. Оставаясь в графическом отно-
| пределах системы, на основе арабского же шрифга можно 
не голько любой точвости практическую орфографик), во 

інскрипцию, 
ряыые массовые к.г іругой системы совер-

не дают базы для постановкн вопроса о перемене шрифга. 
• касается косвенвых качеств і гов, т. с. 

ой шрифта возможности приобіцения к 
письменной культуры тех или нных европейскні народ-

го при огсутствии единства и блнэости языков1 і 
es 



направлении почти ничего не достигается. Географическая разо< 
щенность тысячеверстными расстояниями не оставляет почвы ю 
ощйдания массового взаимного общения с западом и в сколы 
нибудь близком будущем. Ңонечно, если бы на всей нашей плане 
был бы единый язык с единои системой письма—это было б 
совсем хорошо. Если народы земного шара, хотя бы оставаясь пр 
разных языках, все же имели общую для всех систему шрифто 
это тоже в частных и отделышх случаях имело бы известнь 
удобства. Но ведь при разрешении массовых вопросов приходик 
исходить не из „если бы, да как бы" и не из частных случаев, 
из наличной реальной общей массовой жизни. На приняті 
жизнью и ыассой, посколько таковое, как в .панном случае, завис* 
от самой ыассы, могут рассчитывать только те предложени 
которые исходят из реальной обстановки и имеют для данной ко 
кретной массы в целом больше положительных, чем отрицательнь 
результатов. Перемена тюркскими народностями ныне употребля 
мой ими арабской системы шрифтов на латинскую,—низводя і 
пракгически на степень народностей бесписьменных, требуя < 
них относительно громадной массовой энергии и средств,—врезѵл 
тате все же реального ничего почти не даст. Потому тюркскі 
народы этот шаг, способный только задержать на значительнс 
количество лет их культурное развитие, не сделают; а если, rj 
подобные попытки и делаются, то, по всем нашим расчетам i 
общей обстановки, повторится только злосчастная история оба 
кротившсгося японского комитета „по введению латинского алф, 
вита", конечно, в меныпем масштабе: 



ГАЛИМДЖАН ШАРАФ 

К ВОПРОСУ 
0 ПРИНЯТИИ ДЛЯ ТЮРКСКИХ НАРОДНОСТЕЙ 

ЛАТИНСКОГО ШРИФТА 

S „Вестннка Научн. О-ва Татароведения". 
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