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Аннотация. Статья посвящена анализу общественно-политической дея-
тельности татарок в Москве в начале XX в. Это исследование позволяет пока-
зать положение татарской женщины в обществе начала прошлого века, а так-
же осмыслить социально-политические и общественные проблемы, стоящие 
перед современными татарками-мусульманками в частности и перед мусуль-
манским сообществом России в целом. Данная деятельность стала возможна, 
так как у татар в начале XX в. уже существовало женское образование и по-
явился городской средний класс, среди представителей которого было доста-
точно женщин. Эти своего рода феномены в среде российских мусульман воз-
никли прежде всего у татар. Именно тогда началось закрепление в татарском 
обществе правовых, политических и социальных прав татарок как совокупно-
го комплекса прав, позволяющих обеспечить реальное равноправие женщин.

Новизна данной статьи состоит в том, что на основе анализа мусульман-
ской периодики начала XX в. автор проводит исследование, посвященное 
деятельности женского мусульманского движения Москвы в деле защиты 
прав женщин (в том числе политических), а также их участия в органах вла-
сти разного уровня (в том числе национальных) и органах самоуправления 
в апреле-мае 1917 г. Ранее подобных исследований не проводилось.
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Начало XX в. стало для Российской империи временем грандиоз-
ных изменений. Революционные события в стране продемон-
стрировали уровень активности татарских женщин в развернув-

шихся общественно-политических процессах. Татарка-мусульманка 
в начале XX в. не ограничивалась только домом и семьей — она могла 
участвовать также в общественной жизни страны. Однако такое уча-
стие ущемлялось прежде всего российским законодательством. Как 
и в других государствах того времени, женщины в России не облада-
ли избирательными правами (даже право становиться студентками 
вузов они получили только в 1915 г.). Однако уже в программе партии 
«Иттифак аль-муслимин» в 1906 г. ставился вопрос о всеобщем изби-
рательном праве. Тема прав женщин начиная с периода революции 
1905–1907 гг. широко обсуждалась в татарской прессе, причем в газе-
тах «Казан мюхбире», «Сибирия», «Тормыш» мы видим целые разде-
лы, посвященные женской проблематике. Поэтому наиболее широкое 
представление о развитии женского мусульманского движения можно 
составить по материалам периодической печати. В газетах на татар-
ском языке от 1917 года содержатся детальные отчеты о многих аспек-
тах общественно-политической жизни татарских женщин. 

Тем не менее в своем исследовании мы столкнулись с проблемой, 
состоящей в том, что имеется крайне мало сведений автобиографи-
ческого и биографического характера о татарских женщинах, имена 
которых мы упоминаем в данной статье. 

При изучении женского мусульманского движения мы опира-
емся прежде всего на монографию С. Ф. Фаизова «Движение му-
сульманок России за права женщин в  1917  г.: страницы истории»1. 
Данный труд посвящен деятельности мусульманок в борьбе за свои 
гражданско-политические права, а  также характеризует основ-

1 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории / 
Нижегородский исламский институт им. Х. Фаизханова; отв. за вып. Д. В. Мухетдинов. Н. Новго-
род: НИМ «Махинур», 2005. 106 с.
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ных лидеров среди татарских женщин. В  статье А. Ю. Хабутдино-
ва, М. М.  Имашевой, М. М.  Хабутдиновой «Общественно-полити-
ческое движение женщин-мусульманок Волго-уральского региона
в  1917  г.»1 представлен анализ позиций женщин-татарок Волго-
Уральского региона после революционных событий в начале марта 
1917 года, по вопросам приобретения ими прав в  различных обла-
стях. Труд А. Ю. Хабутдинова «Лидеры российских мусульман и му-
сульманок в  Российской империи и  СССР (XIX–XX  вв.)» посвящен 
выдающимся татарским деятелям, среди которых немало татарских 
женщин, игравших ключевую роль в событиях обозначенного пери-
ода и упоминаемых в этой статье2.

Объектом нашего исследования является общественно-политиче-
ское движение татарок-мусульманок Москвы в 1917 г. Именно в Мо-
скве в Доме Асадуллаева 1–11 мая 1917 года прошел I Всероссийский 
мусульманский съезд, в котором участвовали в том числе татарские 
женщины. Съезд оказался первым, так как было принято решение 
начать новую нумерацию в послереволюционную эпоху. На предыду-
щих четырех съездах, прошедших в 1905–1906 гг. и в 1915 г., женский 
вопрос отдельно не обсуждался и женщины отсутствовали среди де-
легатов. 

В ходе своей общественно-политической деятельности в  1917  г. 
татарки-мусульманки смогли показать миру, как можно, с одной сто-
роны, сохранить основы шариата, а с другой — приспособиться к но-
вым российским условиям того времени. Изучение данного вопро-
са позволит обозначить положение татарской женщины в  обществе 
ХХ  века, а  также осмыслить социально-политические и  обществен-
ные проблемы, стоящие перед современными татарками-мусульман-
ками в частности и перед мусульманским сообществом в целом.

Женский вопрос возник благодаря поддержке общемусульман-
ских демократических движений в  1917  г. В  тот год большое коли-
чество татарок-мусульманок смогли объединиться, особенно это 
касалось мусульманок Центральной России, городской прослойки 
в  Волго-Уральском регионе и  Крыму. Татарки-мусульманки смогли 
выработать требования, которые были адресованы центральному 
правительству и  рассмотрены Всероссийским мусульманским съез-
дом в Москве.

Появление и развитие женского движения на территории Москвы 
можно проанализировать, опираясь на Устав Благотворительного об-

1 Хабутдинов А. Ю. Имашева М. М. Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 
женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г. // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 135–151.

2 Хабутдинов А. Ю. Лидеры российских мусульман и мусульманок в Российской империи 
и СССР (XIX-XX вв.). М.: Медина, 2020. 263 с.
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щества московских мусульманских женщин от 1913 года. Основная 
цель общества — доставление средств для улучшения материального 
состояния, нравственного и духовного развития женщин магометан-
ского вероисповедания города Москвы и окрестностей1. Благотвори-
тельное общество московских мусульманских женщин занималось 
помощью неимущим: питанием, одеждой, поиском работы, инстру-
ментов для работы, снабжением бедных больных медицинским посо-
бием, распространением книг нравственного содержания, изыскани-
ем способов для призрения и воспитания сирот. Например, в 1914 году 
Фатима-ханум Карамышева удочерила девочку, мать которой долгое 
время находилась в тюрьме2.

Членами-учредительницами данного благотворительного обще-
ства были «жена Бакинского первой гильдии купца Мария Петровна 
Асадулаева, жена дворянина Гюльсум Тагиева, Мариама Бахтияровна 
Ширинская, Магира Хайретдиновна Мамсутдинова [в уставе опечат-
ка, правильно — Шамсутдинова. — Примеч. авт.], Мафтуха Хасановна 
Шамсутдинова, Махинур Бабишева»3. 

Мафтуха Хасановна Шамсутдинова, в замужестве — Агеева (1889–
1981) родилась 5 июня 1889 года в Касимове. Отец — Хасан Шамсутди-
нов — работал преподавателем в Кастровском медресе, мать — Мади-
на Юсуфовна Ишимбаева — происходила из богатой купеческой семьи. 
В семье было трое детей — Абдулла, Губайдулла и Мафтуха. Мафтуха 
Хасановна была образованной татарской девушкой. Ее старший брат 
Абдулла-хазрат (1978–1937 гг.) с февраля 1913 г. был имамом и мудар-
рисом в медресе при Соборной (ныне Исторической) мечети Москвы4.

Магира Хайретдиновна Шамсутдинова (в девичестве Агеева) была 
дочерью имама Хайретдина Агеева (1827/28–1913), женой Абдул-
лы-хазрата Шамсутдинова5. 

Также представительницей рода касимовских татар в  Москве 
была Сара Касымовна Шакулова (1887–1964) — выпускница Сорбонны, 
обладательница диплома об окончании физико-математического фа-
культета Московского университета6. В 1920-е гг. Сара Шакулова была 
директором первой татарской школы им. Н. Нариманова в  Москве, 
а также работала вместе с Крупской над образовательными реформа-
ми национальных школ, преподавала черчение, геометрию и другие 

1 Устав Благотворительного общества московских мусульманских женщин, М.: (ТипографияГ. 
Лисснера и Д. Собко), 1913. С. 1.

2 Иль. 1914. 24 декабря.
3 Устав Благотворительного общества московских мусульманских женщин. 
4 Сафаров М. Дом с винтовой лестницей // Татарский мир. 2018. № 3. С. 7. 
5 Османова И. А. «Личное дело муллы Шамсутдинова»: по материалам Государственного 

музея истории религии // Minbar. Islamic Studies. 2021. Т. 14. № 1. С. 78–103. 
6 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории. 

С. 102.
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точные науки. В 1917 году на съезде мусульман в Москве она баллоти-
ровалась во Всероссийский мусульманский совет (Милли Шура).

Центром образования мусульман столицы в 1871 г. стало отдельное 
деревянное здание медресе Соборной мечети Москвы. В 1915 году для 
медресе усилиями Салеха Ерзина было построено каменное здание1.

О развитии образования татарских девочек говорит нам тот факт, 
что когда в 1913 г. рядом с мечетью был построен дом Ага Шамси Аса-
дуллаева, то в нем стала располагаться частная школа (мектеб), в ко-
торой девочки и мальчики обучались раздельно2. Также в этом здании 
находилась типография газет на татарском языке «Иль» («Страна»), 
«Суз» («Слово»), «Безнен Иль» («Наша страна»), редактором которых 
был Гаяз Исхаки. Это была фактически одна газета, которая меняла 
свое название по цензурным соображениям. 

В целом именно мусульманская татароязычная периодика сыгра-
ла важную роль в развитии женского вопроса в России. Как мы указы-
вали ранее, в  рубриках, посвящённых женскому вопросу, освещалась 
деятельность татарских женщин, их дискуссии, содержался анализ 
роли и  будущего мусульманских женщин в  России3. Таким образом, 
ко второй половине 1910-х гг. мусульманская пресса создала единое 
интеллектуальное и коммуникационное пространство для татарских 
женщин России из разных уголков страны. 

Активная культурно-просветительная деятельность мусульманок 
в Москве освещалась и на страницах газеты «Иль» (или ее «двойни-
ков»). В ней рассказывалось о литературных вечерах4, собраниях, лек-
циях для женщин, детских вечерах в Доме Асадуллаева5, театральных 
постановках на собраниях татарских мусульманок6, о  новых специ-
алистах-татарках в  Москве, например, о  докторе Марьям-туташ Хи-
дровой7. В  статье «Московские курсистки» от 26 июня 1917 года на 
страницах газеты «Иль» названы имена московских учительниц мек-
тебов, это Ильхамия-туташ Туктарова и  Зейнеб-туташ Амирханова, 
которые уехали в Крым8

В газетах печатались статьи, освещавшие благотворительную де-
ятельность татарских женщин в  Москве. Например, в  1914  году для 

1 Хайретдинова Д. З. Медресе при Исторической мечети / Ислам в Москве: энциклопедиче-
ский словарь / коллект. авт.; сост. и отв. ред. Д. З. Хайретдинов. Н. Новгород: Издательский дом 
«Медина», 2008. С. 136.

2 Хайретдинова Д. З. С. Исхаков, Асадуллаев Ага Шамси / Ислам в Москве: энциклопедиче-
ский словарь / коллект. авт.; сост. и отв. ред. Д. З. Хайретдинов. Н. Новгород: Издательский дом 
«Медина», 2008. С. 21. 

3 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории. С. 43.
4 Иль. 1916. 10 ноября.
5 Иль. 1917. 5 января. 
6 Иль. 1916. 16 ноября. 
7 Иль. 1916. 4 мая. 
8 Иль. 1917. 26 июня.
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помощи бедным учителям был проведен сбор средств, в  котором 
приняли участие два человека, решившие не показывать своих имен, 
а  также Зухра-ханум Акчурина, Махинур Бибишева, Хадича-ханум 
Бурнашева, Фатима-ханум Карамишева, Хадича-ханум Кашапова, от-
чет предоставила — Муршида Бурнашева1.

Салима Якубова и  учительница Абруй Сайфи в  статьях «Голос 
женщин» и «Что мы, женщины, должны делать» обращаются к татар-
ским женщинам с призывом вспомнить об обязанности работать над 
своими задачами2.

Татарские девушки, обучавшиеся на Высших женских курсах, до 
1917 г. были весьма немногочисленны, но им удалось определить об-
щественные цели женского движения. Многие представители татар-
ской элиты воспринимали их как носительниц радикальных идей. 
Такие взгляды формировались под влиянием социалистических идей 
и в основном преобладали среди молодых татарок3.

Амина Мухитдинова (1893–1944) родилась в  семье казанского 
муллы, окончила Мариинскую женскую гимназию и получила специ-
альность учительницы начальных училищ. В  1915  году поступила 
в Казанский университет и с 1916 года обучалась на юридическом фа-
культете. В мае 1917 года на I Всероссийском мусульманском съезде 
Амина Мухитдинова выступила с докладом о роли женщины-татарки 
в период революции. Реакция на ее выступление была разной: одна 
часть мусульман потребовала удалить ее из зала, а другая — устроила 
овации4.

Якубова Салима Хайрулисламова — выпускница Высших педаго-
гических курсов в  Санкт-Петербурге (1910–1914), делегатка Всерос-
сийского мусульманского съезда, член Всероссийского мусульманско-
го совета, председатель Временного центрального организационного 
бюро мусульманок России5. Салима Якубова вела активную работу 
в Москве, а также публиковалась на страницах татарской газеты «Иль». 

Среди публикаций в  газете «Иль» с  1915 по 1917  г. можно выде-
лить те, что принадлежат перу татарской поэтессы Захиды Бурнаше-
вой (псевдоним Гиффат туташ). В это время она жила в Москве, пре-
подавала, занималась литературным творчеством. В  1915  году был 
издан первый сборник её стихов под названием «Гыйффәт туташ ши-

1 Иль. 1914. 24 декабря.
2 Иль. 1914. 22 марта.
3 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М Общественно-политическое движение 

женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г. // Женщина в российском обществе. 
2023. №1. С. 141. 

4 Багаутдинов Ф. Н. Амина Мухитдинова — жизнь и судьба // Научный Татарстан. 2013. 
С. 89–105.

5 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории. 
С. 103.
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гырьләре» («Стихи Гыйффэт туташ»), состоявший из 33 произведений1.
В начале марта 1917  г., после отречения от престола Николая II, 

перехода власти к Временному правительству, когда государство де-
кларировало равноправие всем его гражданам, татарское сообщество 
России осознало, что пришло время перемен в положении не только 
мусульманских мужчин России, но и  мусульманских женщин. В  Ка-
зани, Уфе, Томске, Петрограде возникли женские общества, которые 
поставили своей целью борьбу за политические и  гражданские пра-
ва женщин2. Параллельно в Москве, Уфе, Оренбурге продолжали дей-
ствовать женские благотворительные общества, открывались курсы 
для женщин-учительниц (мугаллима).

«Мусульманское духовенство поддерживало равноправие всех 
российских граждан как минимум со времен III Всероссийского му-
сульманского съезда 1906 г., а многие лидеры общественного движе-
ния российских мусульманок начала прошлого  века были членами 
семей (дочери, жены, невестки) лидеров мусульманского истеблиш-
мента»3. Они были образованными и сами преподавали в медресе.

Первыми на объявление равноправия откликнулись татар-
ки-мусульманки Москвы. Во втором номере газеты «Иль» от 9 мар-
та 1917 года рассказывалось, что татарки Москвы 4–5 марта провели 
собрание в Доме Асадуллаева, на котором, согласившись, что нужно 
быть едиными, решили добиться полного равноправия для тата-
рок-мусульманок4. Выработали резолюцию, в  которой приветство-
вали «русских свободных гражданок» и  выразили желание работать 
с  ними. От московских мусульманских женщин была телеграмма, 
адресованная мусульманской фракции Государственной думы, со сло-
вами: «Мусульманки Москвы поздравляют с новым правительством 
и просят политических и гражданских прав для всех женщин, наравне 
с  женщинами в других странах». На этом собрании татарки-мусуль-
манки в  Москве выступили инициаторами созыва Всероссийского 
съезда мусульманок и внесли значительный вклад в его подготовку5. 
Муршида-ханум Бурнашева была избрана председателем, а Шамсид-
дин-Туташ Ашратова  — секретарем. От курсисток присутствовала 
Ильхамия Туктарова.

В статье, вышедшей в газете «Иль» 8 апреля 1917 г. за подписью 
Гиффат Туташ, поставлен вопрос о  механизме реализации избира-

1 Махмутова А. Х. Пора и нам зажечь зарю свободы! (Джадидизм и женское движение). 
Казань: Татарское книжное издательство, 2006. С. 49–50.

2 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 
женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 142.

3 Там же. С. 138.
4 Иль. 1917. 9 марта.
5 Там же. 
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тельных прав женщин и  их самоорганизации1. Автор информирует 
читателя о  том, что были созданы женские организации в  Казани, 
Оренбурге, Уфе, Самарканде, и поскольку большинство женщин живут 
в деревнях, необходимо ознакомить их с текущим положением через 
учителей (мугаллим)2. По мнению Гиффат Туташ, женские организа-
ции должны быть созданы с целью просвещения мусульманок и ока-
зания материальной помощи нуждающимся женщинам и детям3.

Не позднее 8 апреля 1917 г. прошло заседание Благотворительно-
го общества московских мусульманских женщин, где было избрано 
его новое руководство. Председателем стала Захида Бурнашева, зам. 
председателя — Махинур Бибишева, казначеем — Фатима Ерзина4.

Важным событием в  общественно-политической жизни жен-
щин-мусульманок стал Всероссийский съезд мусульманок, состояв-
шийся в Казани 24–27 апреля 1917 года5. Он «должен был сформули-
ровать насущные проблемы женского мусульманского сообщества 
России и  избрать делегаток на Первый Всероссийский мусульман-
ский съезд»6.

Женский съезд открылся 24 апреля в  12 часов в  «Новом театре» 
Казани. Из разных уголков России приехали женщины — представи-
тельницы Крыма, Туркестана, Кавказа, Казахстана, Литвы. Лозунги, 
связанные с правами женщин, были написаны на красных материях, 
развешанных у парадной двери, а также на стенах зала театра. Коли-
чество участниц съезда из России было 71, кроме того, присутствова-
ло около 300 женщин-гостей.

Съезд начался с минуты молчания в память о видных деятельни-
цах мусульманской прессы Зухры-ханум Гаспринской и Фатимы-Фа-
риды Наурузовой7.

Председатель российского бюро Хадича-ханум Ямашева (Таначе-
ва) выступила с приветственным словом: «Даже если в мире насчиты-
вается половина женщин, она не была никогда наравне с мужчинами. 
Женщина в каждом деле была ниже мужчин… Мы, мусульманки, во 
многих вопросах из состояния дикости не вышли и остались на том же 
уровне. Последняя российская революция, разбудив нас, дала возмож-
ность объединиться для требования наших прав… Начали организо-

1 Иль. 1917. 8 апреля.
2 Там же.
3 Денисов Д. Н. Оренбургское мусульманское женское общество // Ислам на Урале: энцикло-

педический словарь / коллект. авт.; сост. и отв. ред. Д. З. Хайретдинов. Н. Новгород: Издательский 
дом «Медина», 2008. С. 279. 

4 Иль. 1917. 8 апреля.
5 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 

женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 143.

6 Там же. 
7 Там же. 



107Салахетдинова Динара

вываться собрания для решения вопросов о правах мужчин и женщин 
разных классов. Московские женщины… собирают всех женщин-му-
сульманок на собрания, осознав необходимость организации съезда 
мусульманок. Казанские женщины эту новость восприняли с большой 
радостью. И организацию, и проведение восприняли очень серьезно. 
Сегодняшний съезд проходит благодаря безостановочной трехне-
дельной деятельности бюро и его помощников. Так как я — руководи-
тель данного бюро, приветствую Вас и в будущем желаю, чтобы такие 
съезды проводились масштабнее и чаще. У мусульманок очень много 
потребностей, но в рамках данного съезда невозможно поднять все 
вопросы, и  поэтому в  Москве на предстоящий всероссийский съезд 
мусульман мы должны внести только самые важные пункты, которые 
нашли. 

Центральное бюро выявило самые важные пункты:
1. Права женщин в шариате;
2. Роль женщин в семье в настоящем и в будущем;
3. Политическая роль женщины;
4. Роль женщин в общественной жизни;
5. Участие женщин в  Учредительном собрании и  его реализация 

в жизни;
6. О создании отдельной организации для женщин.
Все эти 6 вопросов были затронуты в докладах от имени бюро»1.
Таким образом, Хадича-ханум подчеркнула активную обществен-

но-политическую позицию московских женщин в  организации Все-
российского съезда мусульманок.

Сразу после этого подняли вопрос о выборах президиума съезда. 
Хадича-ханум предложила съезду прежних кандидатов бюро. «Пред-
седателем съезда была избрана Сара-ханум Ахмерова, ее заместите-
лями — Хадича-ханум Таначева, Фатима-ханум Алкина, секретарями: 
Хадича-туташ Мустакина, Марьям-туташ Губайдуллина, Зейнеб-ха-
нум Гафарова и Захида-ханум Салахова»2.

«На съезде было избрано Центральное бюро мусульманок России, 
в  которое вошли Гульсум Асфандиярова, Диляра Булгакова, Захида 
Бурнашева, Рауза Чанышева-Султангалиева, Салима Якубова. Они 
и еще четыре женщины: Амина Криницкая (представитель литовских 
татар), Фатима Кулахметова, Хадича Таначева, Ильгамия Туктарова — 
были избраны делегатами на I Всероссийский мусульманский съезд. 
Диляра Булгакова представляла мусульманок Крыма»3.

1 Иль. 1917. 2 мая.
2 Там же.
3 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 

женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 144. 
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В середине мая 1917 г. газета «Иль» сообщала о порядке рассмот-
рения женского вопроса уже на другом съезде: «9 мая на I Всероссий-
ском мусульманском съезде в Москве в полшестого вечера начали обсуж-
дать проблемы женского вопроса, которому были посвящены 3 доклада:

1. В Казани с 24 по 27 апреля прошел Всероссийский съезд мусульма-
нок — тема доклада Ильхамии-туташ Туктаровой.

2. Решение вопросов женщин работающей секцей Всероссийского 
съезда — доклад Фатимы-туташ Кулахметовой. 

3. Женщина перед законами шариата — доклад Мусы Бигиева»1.
Участники съезда имели возможность убедиться, что процесс от-

стаивания татарками-мусульманками своих прав набирал все боль-
шую силу. Предоставление избирательного права женщинам откры-
вало возможность участвовать татаркам в  предстоящих местных 
выборах и выборах в Учредительное собрание, что привело бы к росту 
числа голосующих мусульман для обеспечения национально-пропор-
ционального представительства и увеличению их влияния на полити-
ку государства. 

I Всероссийский мусульманский съезд единогласно принял «ка-
занские» решения мусульманок. В  резолюции 11 пунктов, утверж-
дающих равноправие мусульманок в политических и общественных 
делах, а также в избирательном праве, так как женщина должна при-
нимать участие в выработке этих вопросов и иметь право избирать 
и  быть избранной в  Учредительное собрание. Конечно же, для это-
го обсуждалась необходимость создания отдельных избирательных 
участков для голосования женщин2.

Сара Ахмерова в поддержку данного пункта утверждала, что «он 
дает возможность женщинам самим организовывать свою обще-
ственную жизнь, и  мужчины не будут препятствовать участию жен 
в  выборах». После доработки данный пункт выглядел так: «выборы 
должны проходить в один день, избирательные участки должны быть 
отдельно». Также был добавлен следующий пункт: «во время выборов, 
если кандидатка не будет мусульманкой, то голос необходимо отда-
вать мусульманину»3.

Захида Бурнашева, о  которой мы писали выше, поддержала из-
брание мусульманок в  Учредительное собрание, аргументируя это 
тем, что мужчины не могут понять проблемы женщин4. Сара Ахмеро-

1 Иль. 1917. 16 мая.
2 Чубукчиева Л. З. Женский вопрос на всероссийском мусульманском съезде в Москве: по 

материалам личного архива Шефики Гаспринской // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. 2012. № 1. С. 205.

3 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 
женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г. // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 145.

4 Там же.
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ва, не согласившись с Захидой Бурнашевой, подчеркнула, что данное 
разделение может привести к тому, что мусульмане рискуют остаться 
без депутатов1. В результате это решение было принято2.

Также, согласно резолюции, брак должен заключаться только 
в присутствии молодоженов; «в книгу записей о браке должно быть 
занесено право женщины инициировать развод»3; не допускалось 
вступление в брак девушек моложе 16 лет; «при бракосочетании моло-
дожены должны предоставить свидетельство об отсутствии инфекци-
онных болезней; отменялись калым и публичные дома. При заключе-
нии брака жених должен был предоставить расписку (обязательство) 
о том, что он не возьмет вторую супругу. Если же это произойдет, он 
должен предоставить развод и содержание первой жене»4. 

Таким образом, съезд в  Москве  — это первый мусульманский 
съезд, на котором обсуждался женский вопрос при активном участии 
мусульманских женщин5. Принятые на нем решения наделяли му-
сульманку политическими и гражданскими правами6.

Такое равноправие изменило социальный статус женщины, под-
толкнуло к более активной позиции женское движение. 

Необходимо сказать несколько слов о Центральном бюро мусуль-
манок России, избравшем местом своей работы Дом Асадуллаева 
в  Москве. Бюро сосредоточило свою деятельность на разработке до-
кументов, которые имели общее организационное значение. В  свя-
зи с приближающимися выборами в Учредительное собрание в них 
подчеркивалось, что женщины должны иметь право избирать и быть 
избранными. По мнению активисток бюро, Учредительное собрание 
должно было закрепить права в том числе татарок-мусульманок7.

Таким образом, I Всероссийский мусульманский съезд 1917 г. по-
казал разброс мнений по женскому вопросу. С одной стороны, благо-
даря позиции городского среднего класса мусульманские женщины 
получали невиданные права. Нельзя забывать, что к 1917 г. в Европе 
женщины обладали избирательными правами только в Великом кня-
жестве Финляндском. В резолюции же Московского съезда говорилось 
не только об активном, но и пассивном избирательном праве. Макси-

1 Кояш. 1917. 26 апреля.
2 Хабутдинов А. Ю., Имашева М. М., Хабутдинова М. М. Общественно-политическое движение 

женщин-мусульманок Волго-Уральского региона в 1917 г. // Женщина в российском обществе. 
2023. № 1. С. 145.

3 Чубукчиева Л. З. Женский вопрос на всероссийском мусульманском съезде в Москве: по 
материалам личного архива Шефики Гаспринской // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. 2012. № 1. С. 205.

4 Там же.
5 Там же. С. 207.
6 Там же. 
7 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории. 

С. 103.
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мально возможно, хотя бы на уровне резолюции, постарались огра-
дить права девушек, вступающих в брак, возрастным цензом в 16 лет, 
что было выше, чем в современных европейских государствах. В ре-
золюции гарантировались имущественные права женщин на случай 
развода. С другой стороны, применение этих прав в воюющей стра-
не, где большинство мужчин-татар оказалось мобилизовано, было 
затруднительно. К тому же большинство мужчин-мусульман, как 
и других россиян, не принадлежащих к городскому среднему классу, 
рассматривало женщин как домохозяек, целиком экономически за-
висящих от мужей. Это соответствовало действительности, так как 
по законодательству Российской империи женщины-крестьянки не 
имели права на земельный надел. Большинство женщин-сельчанок 
не было готово ставить вопрос об изменении своих прав. Поэтому За-
хида Бурнашева говорила о необходимости агитации среди женщин 
на селе1. Поистине радикальным изменением стало избрание Мухли-
сы Буби казыей Оренбургского магометанского духовного собрания. 
Не имеющее аналогов и в современной России получение женщиной 
статуса шариатского судьи было негативно встречено многими му-
сульманами окраин и даже Приуралья. Допуск женщины к реальной 
власти привел к тому, что многие мужчины стали противниками рас-
ширения прав женщин. 

Таким образом, женский вопрос остался нерешенным. Особенно 
это проявилось в  ситуации с   резолюцией I Всероссийского мусуль-
манского съезда 1917 года, обязывавшей мусульман всех регионов 
направить в  высший исполнительный орган самоуправления му-
сульман по одной женщине для учреждения Всероссийского мусуль-
манского совета (Милли Шура). По итогам выборов в регионах были 
направлены лишь несколько женщин, но избрана только московская 
курсистка Аккагаз Дусжанкызы (Дусжанова), представитель казах-
ской делегации. Салима Якубова и  Сара Шакулова, кандидатуры по-
волжских и сибирских мусульман, тайные выборы не прошли. Гаяза 
Исхаки, автора идеи обязательного избрания женщин в состав совета, 
удалось включить в список кандидатур лишь со второй попытки, при 
сопротивлении значительной части делегации2.

Подводя итоги, отметим, что к  Февральской революции 1917  г. 
российские мусульманки, прежде всего в  лице татарского городско-
го класса, сформировали свое общественное движение. В Москве его 
центром стало Благотворительное общество московских мусульман-
ских женщин, зарегистрированное в  1913  г., возглавляемое женами 
буржуазии и духовенства. Другую группу активисток Москвы состав-

1 Иль. 1917. 8 апреля
2 Фаизов С. Ф. Движение мусульманок России за права женщин в 1917 г.: страницы истории. 
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ляли курсистки и  учительницы (мугаллима) женского мектеба, раз-
мещавшегося в Доме Асадуллаева. Органом информационного осве-
щения деятельности мусульманок столицы оставалась газета «Иль», 
выходившая в  Москве с  ноября 1914  г. по апрель 1918  г. (с переры-
вами). После Февральской революции 1917 г. сменилось руководство 
Благотворительного общества московских мусульманских женщин, 
которое возглавила Захида Бурнашева. Она проявила себя как борец 
за политическое и  гражданское равноправие женщин. Эта позиция 
была заявлена на Всероссийском съезде мусульманок, прошедшем 
в Казани 24–27 апреля 1917 г. и на I Всероссийском мусульманском 
съезде, прошедшем в Москве 1–11 мая 1917 г. По результатам послед-
него съезда именно Москва была выбрана в качестве резиденции для 
Центрального бюро мусульманок России. 
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SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF 
MUSLIM WOMEN IN MOSCOW AT THE 

BEGINNING OF THE XX CENTURY

Abstract. The article focuses on the development of socio-political activ-
ities of Tatar women in Moscow at the beginning of the 20th century. This 
research seeks to illustrate to the academic community the status of Ta-
tar women in early 20th-century society, and to contemplate the socio-po-
litical and public issues specifi cally faced by contemporary Tatar Muslim 
women and more broadly by the Muslim community in Russia. These activ-
ities became possible because, by the early 20th century, the Tatars had es-
tablished the phenomena of women’s education and a female middle class. 
Among Muslims of Russia, these phenomena were predominantly observed 
among the Tatars. It was during this period that the legal, political, and so-
cial rights of Tatar women began to be consolidated as a comprehensive set 
of rights aimed at ensuring genuine gender equality.

The novelty of this article is defi ned by the author’s attempt to analyze 
Muslim periodicals from the early 20th century to conduct a study on the 
activities of the Moscow Muslim women’s movement in protecting wom-
en’s rights, including political ones, as well as its participation in (includ-
ing national) bodies and local self-governing bodies in April-May 1917.

Keywords: Moscow, Tatar women of Moscow, women’s issue,revolutionary 
movement, All-Russian Congress of Muslim Women, Tatars.
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