
10 апреля



Исмаил Гаспринский (1851 – 1914 гг) – знаменитый сын

крымскотатарского народа. Вошел в историю как

национальный первопечатник, лидер педагогического

движения, видный политик, известный писатель и

мыслитель.

»)

В 1879-1884 гг. занимал 

должность головы  Бахчи-

сарая. Он показал себя как 

прекрасный организатор, 

ответственный и требова-

тельный руководитель. 

Вследствие ряда причин он 

был вынужден покинуть свою 

должность. Он полностью 

посвятил себя главному делу 

своей жизни – изданию газеты 

«Терджиман» («Переводчик»).



Газета   «Терджиман»  как энциклопедия 
крымскотатарской жизни
10 (22) апреля 1883 г. в Бахчисарае увидел свет первый 

номер газеты «Терджиман» («Переводчик»). Он состоял из 

четырех страниц, половина из которых была на русском 

языке, а другая на крымскотатарском. При этом оба 

языковых раздела дублировали содержание друг друга.

Так начинала свою жизнь первая в истории

крымскотатарская газета. Сегодня значение этого

события для Крыма и всего тюркского мира трудно

переоценить. А тогда, 130 лет назад, Исмаил

Гаспринский, обращаясь к первым читателям своей

газеты, писал следующее: «приступая к делу во имя

Аллаха, беремся за перо, чтобы служить правде

и просвещению. Насколько «Переводчик» будет

отвечать своей цели тому суд впереди и судьею

быть не нам».

Издателем, редактором, журналистом был сам И. Гасп-

ринский. Позже стали привлекаться и другие авторы. Непос-

редственно на страницах «Терджимана» были указаны условия 

подписки и правила публикаций. Редактор обращался к широ-

кой общественности с предложением сотрудничества. К вы-

пуску первого номера редакция получила письма с поздравле-

ниями. Девизом газеты был лозунг «Дильде, Фикирде, Ишде

Бирлик» («Единство в языке, мыслях и делах»).



Через тернии к звездам
К началу 1883 г. Российская империя включила в свой состав

значительные территории, населенные мусульманскими

тюркскими народами. Положение тюркского населения в ту эпоху

было весьма сложным.

Передовые деятели того времени понимали

необходимость использования достижений Запада в

деле распространения просвещения. В этом плане

многомиллионное мусульманское население империи

остро нуждалось и в своих печатных изданиях. Но

на пути просветителей стояли большие

трудности.

Во-первых, для открытия газеты требовалось получить разрешение официальных

властей, которые не были заинтересованы в просвещении мусульманских народов.

Во-вторых, любая газета подвергалась тщательной цензуре и могла быть закрыта за

любое крамольное слово, появившееся на ее страницах. Третьей проблемой являлась

консервативность и массовая неграмотность среди российских мусульман, что создавало

большие трудности для наращивания тиража и развития печатного издания.



Издание «Терджимана» не стало

первой попыткой тюрко-мусульманской

газеты в Российской империи. В 1870 г. в

Ташкенте началось издание «Туркистан

вилаятининг газети» («Туркестанская

туземная газета»). Это был официальный

орган, доводивший до местного населения

распоряжения российской администрации.

Долгие годы ее редактировал российский

реакционный деятель и ярый противник

идей Гаспринского Николай Остроумов.

В середине 70-х гг. XIX в. начинают

создаваться частные тюркские

периодические издания. Однако их тираж

был низким, и, как правило, все они

просуществовали недолго. Так, в 1879-1884

годах в Тифлисе издавалась

азербайджанская газета «Зийаи

Кафказия», которую редактировали

братья Унсизаде.

Непродолжительной была и

деятельность газет «Экинчи», «Кашкул».

Потому с середины 1880-х гг. и до 1905 г.

«Терджиман», по сути, являлся

единственной тюркской газетой России.



Гаспринский приступил к созданию газеты в 

1879 г. Однако успех пришел не сразу. 

Его прошение было отклонено министром

внутренних дел. Такая же участь постигла и

прошения об открытии газеты для детей «Мектеб»

и литературно-информационного листка «Канун».

В конце концов, после нескольких лет переписки и

переговоров с чиновниками Гаспринскому все же

удалось получить разрешение на издание

«Терджимана».

Издавать газету приходилось с оглядкой на

царскую цензуру. Впоследствии, вспоминая первые

годы издания «Терджимана», Гаспринский писал

о том, что был настолько осторожен, что

каждое его слово соответствовало букве не

одного, а пяти законов.

Но, тем не менее, газета выполняла свою роль, сообщая

своим читателям о разнообразных событиях,

происходящих в России и мире, пропагандируя на своих

страницах идеи просвещения и новых методов образования.



Гаспринский прилагал большие усилия для развития своей

газеты. Он ездил по Крыму, Кавказу, Поволжью, ведя

просветительские беседы с наиболее значимыми

личностями, объясняя им необходимость издания

мусульманской газеты.

Тяжелый удар газета пережила в 1885 г., когда в Бахчисарае сгорела

созданная Гаспринским типография. В этот тяжелый период редакция

призывала своих читателей «не оставлять «Переводчик» без участия и

способствовать распространению его в районе своего жительства,

имея в виду, что газета может расти по форме и содержанию, лишь

при сочувствии и поддержке общества». Газета в конечном итоге

выстояла, и Гаспринский отстроил свою типографию заново.



Время шло, число подписчиков газеты

росло, а сама она из еженедельной

превратилась в ежедневную. На пике

популярности, по сведениям Асана Сабри

Айвазова, тираж «Терджимана» достиг 16

тысяч экземпляров. Для того времени это

были большие цифры. Кроме России

«Терджиман» распространялся в Турции, при

этом, по свидетельству А. Айвазова,

Гаспринский издавал номера с несколько

иным содержанием, приспособленным под

турецкие реалии.

Язык «Терджимана» был одной из главных

причин успеха. Гаспринский, как известно, был

сторонником единого общетюркского

литературного языка. Издаваемая им газета была

понятна всем тюркам, и ее мог свободно читать

весь тюркский мир. В этом отношении

«Терджиман» был уникальной газетой, поскольку

пресса, издававшаяся после него, печаталась на

местных языках и в силу этого не могла иметь

такого общетюркского значения.



Исмаилу Гаспринскому за долгие 

годы издания «Терджимана» удалось 

сплотить вокруг себя команду 

достойных соратников. Его 

сотрудниками были такие выдающиеся 

крымскотатарские деятели, как 

Исмаил Леманов, Асан Сабри Айвазов, 

Осман Акчокраклы. При этом сам 

Гаспринский был большим мастером 

пера. Он писал редакторские статьи 

практически в каждый номер, и его 

авторский стиль отличался ясностью 

и простотой.

Исмаил Леманов

Асан Сабри Айвазов

Осман Акъчокъракълы

«Терджиман» располагал большой сетью

корреспондентов, которые сообщали

редактору новости о мусульманской жизни в

различных уголках России.

Подписка на «Терджиман» была не дорогой. Гаспринский также

привлекал читателей, ежегодно посылая подписчикам в дар книги,

издававшиеся в его бахчисарайской типографии.



В 1886 г. было налажено издание рекламного 

приложения к газете «Переводчик-Терджиман» под 

названием «Листок объявлений». Также с 1906 г. 

издавалось бесплатное приложение «Алем-и 

нисван» «Женский мир», редактором которого была 

дочь просветителя Шефика Гаспринская. Первый 

номер вышел в Бахчисарае 3 марта 1906 г., изда-

валось с перерывами, закрыто в 1911 г...



Одной из важных тем, освещавшихся в газете «Терджиман», были вопросы 

просвещения  и система образования, которая нуждалась в решительном 

реформировании. Гаспринским был разработан особый метод школьного 

обучения. Метод был опробован в бахчисарайской школе в 1884 г. Основным 

достоинством данного метода было осмысленное изучение предметов, а не 

механическое заучивание малопонятных текстов. Кроме того, в процессе 

обучения активно использовались родные языки, однако это не исключало 

изучения русского, арабского и европейских языков. 

Благодаря использованию ме-

тода Гаспринского в школах, в 

первые 15 лет ХХ в. появилось 

новое поколение крымско-

татарских интеллектуалов. 



После смерти Гаспринского в 

1914 г. «Терджиман» по нас-

ледству перешел к его сыну Рефа-

ту. При этом, согласно завещанию 

Гаспринского, редактором стал 

Асан Сабри Айвазов. Новому редак-

тору удавалось поддерживать 

газету на прежнем уровне вплоть 

до 1917 г. Но революционные со-

бытия многое изменили. Летом 

1917 г. Айвазов стал редактиро-

вать газету «Миллет», издававшу-

юся в Акмесджиде (Симферополе).

В феврале 1918 г. издание «Терд-

жимана» прекратилось.

Таким образом, «Терджиман» 

просуществовал неполных 35 лет и на 

момент своего закрытия был старей-

шей мусульманской газетой России

Шевкет Юнусов, доцент КФУ

«Для современного исследователя газета

«Терджиман» представляет интерес прежде

всего как историографический материал,

отражающий социально-политическое,

эстетическое прошлое не только нашего

народа, но и тюркского мира вообще.



«Терджиман» — уникальный материал, опираясь

на который в постсоветский период был защищен

ряд докторских диссертаций, как в Крыму, так и

далеко за его пределами (Казахстан, Узбекистан,

Турция, Россия и т.д.). В свое время Исмаил

Гаспринский сумел сплотить вокруг газеты своих

идейных соратников. Позже на ее страницах стала

оттачивать свое художественное мастерство

молодая генерация будущих писателей.

Для потомков эта газета является энциклопедией

крымскотатарской жизни конца XIX — начала XX вв., т.к.

отражает все интересные события в жизни нации того

времени. На страницах газеты можно найти одежду,

питание крымских татар, информацию о лекциях о

крымских татарах, которые известный ученый-этнограф

барон де Бай читал в Сорбоннском университете в Париже.

Жозеф де Бай


