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ФАНУЗА ШАКУРОВНА НУРИЕВА 
(К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО) 

 

 
 
Ф.Ш. Нуриева – одна из ведущих специалистов в области истории татарского 

литературного языка. Научные взгляды Ф.Ш. Нуриевой формировались под 
влиянием отечественного основоположника теории тюркских литературных язы-
ков, члена-корреспондента РАН Э.Р. Тенишева, ученицей которого она была. 

Фануза Шакуровна родилась 8 марта 1956 г. в д. Старые Чути Бавлинского 
района. После окончания школы (1974) поступила на историко-филологический 
факультет Казанского государственного университета. В 1979 г. после успешно-
го окончания отделения татарской филологии Казанского государственного уни-
верситета она начинает профессиональную деятельность в качестве учителя 
в школе с. Байряки-Тамак Бавлинского района. В 1983 г. поступает в аспиранту-
ру при КФ АН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. Под руководством члена-кор-
респондента РАН, заведующего лабораторией тюркологии и монголистики Ин-
ститута языкознания РАН Э.Р. Тенишева и доктора филологических наук Ф.С. Ха-
кимзянова пишет и успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Иссле-
дование языка памятника XIV века “Нахдж ал-Фарадис” Махмуда ал-Булгари».  

С 1989 г. Ф.Ш. Нуриева начала преподавательскую деятельность в Казанском 
государственном университете на кафедре восточных языков, затем на кафедре 
татарского языка факультета татарской филологии и истории. Она продолжила 
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свои научные исследования по золотоордынскому периоду. Достижения в дан-
ном направлении были обобщены ею в докторской диссертации «Формирование 
и функционирование тюрко-татарского литературного языка периода Золотой 
Орды», защищенной в 2004 г. 

Фануза Шакуровна Нуриева заслужила всеобщее признание как ведущий 
специалист в области изучения истории татарского литературного языка. Благо-
даря ее монографии «Исторические и лингвистические условия формирования 
тюрко-татарского языка золотоордынского периода» (Казань, 2004, 376 с.) 
и предшествующим исследованиям Ф.Ш. Нуриевой мы имеем целостную карти-
ну избранного этапа истории татарского литературного языка. Как доказано ав-
тором, именно на данном этапе развития происходит становление и укрепление 
койне кыпчакского типа в Поволжском регионе, которое, будучи облеченным в 
письменно-литературную форму, начинает приобретать качество литературной 
нормы. Исследования ученой показывают, что письменно-литературная форма в 
своем развитии вначале ориентируется на фонетико-графические и грамматиче-
ские нормы литературных языков караханидско-уйгурского ареала. Автор объ-
ясняет это тем, что указанные ареалы в этот исторический период оставались 
центрами распространения мусульманской образованности. В силу этнодемо-
графических условий в Джучиевом улусе стало преобладать кыпчакоязычное 
население. Данная этническая ситуация способствовала сложению в центрах 
наддиалектного койне кыпчакского типа. Анализ языка письменных памятников 
свидетельствует о воздействии народно-разговорного койне на норму письменно-
литературного языка золотоордынского периода. Это влияние и взаимодействие 
старой традиции с новыми языковыми процессами по-разному отражено в языке 
отдельных памятников в зависимости от жанровой принадлежности памятника 
[Нуриева 2004]. Комплексное исследование лексических и грамматических до-
минантных явлений в языке письменных текстов золотоордынского периода дает 
возможность автору выделить базисные и периферийные признаки, определить со-
отношение нормы и вариативности старотатарского литературного языка. Концеп-
ция системного и комплексного анализа письменных памятников периода Золотой 
Орды, разработанная Ф.Ш. Нуриевой, является перспективной при анализе языка 
старотатарских литературных памятников остальных периодов [Кадирова 2014].  

В 2011 г. Тюркской академией Республики Казахстан была издана работа 
Ф.Ш. Нуриевой «Атрибуция языка письменных памятников золотоордынского пе-
риода». В работе использована методика сплошного фонетического анализа всех 
привлеченных памятников и статистическая обработка материала, а полученные 
результаты интерпретируются через призму членения фактов на «базисные» и 
«периферийные» компоненты языковой системы на фонетическом уровне [Гали-
уллина, Хадиева 2016]. Исследования Ф.Ш. Нуриевой могут рассматриваться как 
вклад в общее понимание культурологического содержания различных аспектов, 
связанных с проблематикой изучения Золотой Орды, которая продолжает при-
влекать внимание как отечественных, так и зарубежных тюркологов [КЛШ 2008]. 

Результаты ее работы получили освещение в шести монографиях и в шести 
разделах коллективных монографий, свыше 300 научных статей, значительная 
часть которых опубликована в центральных отечественных и международных 
научных изданиях Российской Федерации, Казахстана, Турции, Германии. 
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Для тюркологии большой научный интерес представляет публикация грам-
матики Иеронима Мегизера «Institutionum linguae Turcicae libri quatuor» (1612 г.) 
(«Основные правила тюркского языка»). Эта книга четыре века назад послужила 
импульсом для изучения тюркских языков в Западной Европе. В монографии 
впервые в научном мире представлен перевод грамматики И. Мегизера с тюрк-
ской части на татарский и с латинской части на русский языки. Изучение грам-
матического материала показывает, что в этот период происходит становление 
сопоставительных исследований языков. По аналогии с латинской грамматикой 
первый раздел содержит описание звукового строя, а во втором рассматриваются 
части речи. Данный труд может послужить ценным материалом для дальнейших 
исследований в области теории тюркских языков, исторической лексикологии, 
лексикографии, исторической фонетики, исторической грамматики, при типоло-
гических исследованиях по разносистемным языкам. Издание данного памятника 
открывает новую страницу в изучении средневековых тюркских памятников, когда 
исследователь имеет возможность воочию обратиться к оригинальному тексту, и 
является весомым вкладом в развитие отечественной тюркологии [Мегизер 2012]. 

Работая на филологическом факультете сначала Казанского государственно-
го, затем федерального университета, Фануза Шакуровна на протяжении более 
чем четверти века вела курсы по древнетюркскому языку. Итогом стало учебное 
пособие «Борынгы төрки тел» [Нуриева 2007], которое знакомит студентов с ис-
торией древнетюркской письменности в контексте истории тюркских народов. 
В нем содержатся материалы по фонетике и грамматике древнетюркского языка, 
необходимые для понимания древних текстов, а также сами древнетюркские тек-
сты, которые можно использовать в качестве источника изучения истории и 
культуры древних тюрков. Фануза Шакуровна продолжает свои исследования по 
руническим памятникам, написанным в Поволжье, статьи по данной теме изданы 
в отечественных и зарубежных сборниках и монографии (Берлин, 2015). 

За время работы в университете Ф.Ш. Нуриева также читала лекционные 
курсы и вела практические занятия по дисциплинам: «История татарского лите-
ратурного языка», «Морфология татарского языка», «Общее языкознание», «Ис-
тория лингвистических учений», «Введение в тюркологию» и спецкурсы по ак-
туальным проблемам татарского языка. По читаемым лекционным курсам и 
спецкурсам подготовлены и изданы 16 учебно-методических пособий и элек-
тронно-образовательных ресурсов. 

По приглашению Тюркской академии Казахстана (г. Астана) в 2014 г. она 
приняла участие в работе международного проекта «Языковые особенности 
тюркских письменных памятников». В рамках международного образовательно-
го проекта «Мевляна» (Турция) в Университете Фират г. Элязыг Фануза Шаку-
ровна читала лекции по татарскому языкознанию, вела просветительскую дея-
тельность по популяризации татарского языка в турецкой студенческой среде.  

Ф.Ш. Нуриева – мудрый наставник для своих учеников. Она активно работа-
ет с аспирантами, подготовила восемь кандидатов филологических наук (в 1995, 
2003, 2008, 2015, 2019 гг.). Является членом диссертационного совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций по специальности 10.02.02 – Языки на-
родов РФ (татарский язык), Российского комитета тюркологов при ОИФН РАН, 
редакционной коллегии научного журнала «Урало-алтайские исследования» 
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(г. Москва), редколлегии научных журналов «TATARICA» (г. Казань) и «Рос-
сийская тюркология» (г. Москва). Награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2006).  

Фануза Шакуровна – одна из наиболее востребованных современных ученых-
тюркологов, всегда легкая на подъем, постоянный и активный участник многих 
международных научных конференций, где она достойно представляет татар-
скую лингвистическую науку. Ее труды вызывают подлинный интерес у специа-
листов самых разных направлений. 

Фануза Шакуровна в расцвете творческих сил, она полна интереснейших 
планов, реализация которых полезна татарской науке и тюркологии в целом. Же-
лаем их осуществления! 

 
Кадирова Энзе Ханафиевна 

кандидат филологических наук,  
Казанский федеральный университет, 

e-mail: enge@inbox.ru 
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