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СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕМА НОМЕРА: 
ТАТАРСКАЯ ЖЕНЩИНА В УСЛОВИЯХ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР 
 
 
 
 

УДК 94(470) 
 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС»: ВВЕДЕНИЕ 
 
Л.Р. Муртазина 
Институт истории им. Ш.Марджани  
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
lyalyamur@mail.ru 
 
И.И. Ханипова 
Институт истории им.Ш.Марджани  
Академии наук Республики Татарстан  
Казань, Российская Федерация 
ihanipova@mail.ru 
 
 
Статья открывает специальный номер журнала «Историческая этнология», посвященный 

татарской женщине. Ее авторы, выступившие составителями и научными редакторами номера, 
обосновывают исследовательский фокус, хронологию и источниковую базу публикуемых ма-
териалов. Акцент на женщинах-татарках, как объекте специального изучения, объясняется их 
активной общественной и профессиональной позицией в период российской империи и СССР. 
Охват этих двух исторических периодов позволил обозначить этноспецифическую логику 
встраивания татарских женщин в масштабные политико-социальные явления. Основная часть 
включенных в номер статей сопровождается публикацией недоступных для большинства ис-
следователей материалов из государственных архивов, эго-документов, литературных произ-
ведений, статей татарских газет и журналов дореволюционного периода. Их введение в науч-
ный оборот, по мнению авторов вступительной статьи, усиливает возможности диахронного 
подхода к анализу этносоциального поля в исторической перспективе. 

Давая краткий обзор статей номера, авторы введения приходят к заключению о том, 
что в эпоху буржуазных реформ, наряду с традиционной для женщины заботой о семье и де-
тях, происходит усиление ее роли в социуме, активизируется ее стремление к образованию, 
просветительской деятельности. С приходом советского строя, провозгласившего равенство 
полов, нагрузка на женщину возрастает и в личной жизни, и в общественной сфере. Вместе с 
тем женщины-татарки сохраняют свое важнейшее предназначение – образование и воспита-
ние подрастающего поколения. 
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В 2023 году в редакцию журнала «Историческая этнология» начали посту-

пать статьи о татарских женщинах. Их авторов объединяло стремление понять 
не просто место женщины в исторических процессах, но и выявить значение в 
них национального фактора, т.е. этноспецифическую логику встраивания жен-
щины в масштабные политико-социальные явления. Часть статьей объединяла 
хронология – рубеж XIX–XX вв. Действительно, это было время общественной 
и профессиональной активности женщин-татарок. Они начинают отстаивать 
свои права, стремятся получить хорошее образование, встают на защиту родно-
го языка и ислама, их интересует развитие татарского народа и страны. Татар-
ские женщины открывают школы, гимназии для девочек, организовывают пе-
дагогические курсы для подготовки учителей, выезжают в разные регионы и 
страны для обмена педагогическим опытом, распространения высокой культу-
ры, с просветительскими задачами. Им не было безразлично, что происходит 
вокруг них, женщины-татарки активно включаются в буржуазные реформы 
российской империи. Вопросы обучения женщин, предоставления им широких 
возможностей для повышения образовательного и культурного уровня, их 
включения в орбиту политических и социальных преобразований рассматрива-
ются в татарском обществе этого времени как приоритетное направление и ус-
ловие прогресса татарской нации. 

Смена исторических эпох в результате революции 1917 г. привела к кар-
динальному пересмотру статуса и социальных ролей женщины. Как это проис-
ходило среди татарских женщин – вопрос, на который ищут ответ авторы вто-
рой части номера. Они сосредотачиваются на анализе трансформации ее важ-
нейшего предназначения – обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Предлагаемый номер отличается тем, что продвигаемый редакцией журна-
ла «Историческая этнология» диахронный подход к изучению этносоциального 
поля используется в нем путем публикации источников – материалов из госу-
дарственных архивов, эго-документов, литературных произведений, статей та-
тарских газет и журналов дореволюционного периода. Предлагаемый акцент на 
них расширяет научно-аналитические возможности осмысления этносоциаль-
ных процессов, поскольку многие публикуемые источники весьма труднодос-
тупны для ученых из-за языка изложения (написаны на татарском языке, а га-
зетные статьи с помощью арабской графики) и закрытости (хранятся в семей-
ных или зарубежных архивах).  



Историческая этнология. 2024. Т. 9. № 1  Historical Ethnology. 2024. Vol. 9. No. 1 

12 

Остановимся подробнее на представляемых статьях. 
Номер открывает концептуальная статья Эльмиры Салаховой. Исследо-

вательница рассматривает одну из актуальнейших проблем, волновавших та-
тарское общество начала ХХ в. – обновление национальной идентичности та-
тар. В это время вопрос «Кто мы?» ставился на страницах татарской периоди-
ческой печати. Ответ на него искала не только мужская часть народа, но и 
женщины, которых традиционное общество привыкло видеть лишь как матерей 
и воспитателей будущих поколений. Однако на деле женщины-татарки, как и 
их мужья, интересовались проблемами национальной идентичности татар, им 
было важно, кем в будущем будут считать себя их дети и внуки. Татарские 
женщины активно участвуют в дискуссиях о самоназвании татарского народа, 
делятся своим видением понятий «нация» и «национальное». Эльмира Салахо-
ва, изучив публикации татарских газет и журналов начала ХХ в., приходит к 
выводу о том, что татарская женщина выступала защитником этнонима «тата-
ры» и определяла приоритетные направления развития национальной идентич-
ности. В числе них физическое здоровье и духовность, основными элементами 
которой, по мнению татарских женщин начала ХХ в., является просвещение и 
воспитание. Автор статьи подчеркивает значимость для женщин-татарок род-
ного языка и религии как оснований развития татарской нации. На осмыслении 
роли женщины в этот же период сосредотачивается Ляля Муртазина. Она ана-
лизирует статью представительницы татарской эмиграции, педагога и журнали-
стки Рукии Мухаммадиш, вышедшей в газете «Милли байрак» в 1936 г. Ляля 
Муртазина подчеркивает, что для Р. Мухаммадиш важнее всего была роль 
женщины как матери, бабушки, устазбики1, учителя и воспитателя, будущее 
нации связывалось ею с просвещенной женщиной. Статья Р. Мухаммадиш име-
ет большое значение, поскольку раскрывает интересы и мечты татарских жен-
щин, находившихся в эмиграции, о татарском народе и его будущем. 

В отличии Эльмиры Салаховой и Ляли Муртазиной, показывающих ин-
теллектуальные дискуссии внутри татарского женского общества, Милеуша 
Хабутдинова проблематизирует вопрос о представлениях татарских мужчин-
интеллектуалов в отношении женщины. Исследовательница обращается к твор-
честву классика татарской литературы Наки Исанбета. Акцентируя внимание 
на просветительском идеале женщины-«матери нации», господствующем в 
произведениях писателя, М. Хабутдинова подчеркивает, что многие женские 
портреты написаны с реальных татарок-современниц, внесших весомый вклад в 
развитие культуры, образования и ставших неотъемлемой частью истории та-
тарского народа. Она убедительно показывает, как менялось видение женщины 
Н. Исанбетом на разных этапах его творчества. М. Хабутдинова ставит методо-
логически важный, перспективный вопрос о типологии национальных женских 

                                           
1 Остазбика (устазбика) – вероучительница приходской школы. 
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образов, который, на наш взгляд, касается не только литературного наследия 
писателя, но и требует рассмотрения в более широком контексте и с привлече-
нием разных источников. 

Отдельная рубрика номера посвящена участию татарских женщин в про-
свещении и образовании. Ее открывает статья Тамины Биктимировой. В этой 
информативной работе представлены сведения о татарских девушках, обучав-
шихся в дореволюционный период на высших курсах и в высших учебных за-
ведениях Санкт-Петербурга, Москвы, Казани. Исследовательница раскрывает 
образовательные интересы татарских девушек, показывает их общественную 
деятельность и дальнейшую судьбу на профессиональном поприще. Вклад та-
тарских женщин-педагогов в становление и развитие национального (татарско-
го) образования анализирует Алсу Зиннатуллина на примере Багбустан Мук-
миновой – одной из первых татарок, получившей в 1913 г. свидетельство учи-
тельницы после сдачи специальных экзаменов в Оренбургском Мусульманском 
Духовном Собрании и благодаря которой в 1908 г. открывается первая новоме-
тодная школа «Школа Багбустан». Деятельную позицию просветительницы 
Алсу Зиннатуллина показывает путем исследования документов о поездке 
Б. Мукминовой в Турцию, во время которой она изучает практики преподава-
ния в турецких учебных заведениях, присутствует на экзаменах, анализирует 
общественную жизнь турецких женщин. В Стамбуле Б. Мукминова принимает 
участие в работе турецкого Парламента и выступает с речью перед местными 
депутатами. 

«Личностный подход» продолжает статья Альфии Галлямовой и Ильна-
ры Ханиповой, в которой представлены результаты анализа документов – ан-
кеты и карточки-формуляра Сары Шакуловой (первой татарской женщины-
математика), заполненных в период ее работы в Наркомате Просвещения 
РСФСР. Авторы статьи обращают внимание на исторические процессы, в кото-
рых разворачивалась педагогическая деятельность С. Шакуловой в начале 
ХХ в., на сложный период становления советской власти. Внедрение новой, со-
ветской рамки общественных отношений потребовало от татарских женщин 
адаптации к ним в самых разных формах. Часть из них становится активистка-
ми татарского женского движения 1920-х гг. Об этом пишет Лилия Габдрафи-
кова, касаясь жизненного пути мугаллимок2 и девушек, мечтавших стать учи-
тельницами в начале ХХ столетия. Весьма ценным в статье Лилии Габдрафико-
вой видится использованный методологический подход – обращение к автобио-
графиям Кояш Валитовой, Зухры Баимбетовой, Былбыл Ильясовой, Бибифаты-
мы Алабердиной и Зейнаб Башировой, написанным ими в 1960-х гг. Выявле-
ние, сравнение способов и смыслов самопрезентаций в эго-документах позво-
лило исследовательнице уловить неоднозначность происходивших процессов, 

                                           
2 Мугаллима – учительница. 
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микширование татарскими учительницами фактов личной и профессиональной 
жизни в соответствии с идеологическими установками. О том, как разворачива-
лась деятельность татарских женщин – просветителей и педагогов в советское 
время пишет Джумадурды Аннаоразов. Исследователь анализирует состояние 
национального образования в первые годы советской власти, вклад татарских 
женщин в просвещение туркменского народа. Особое внимание уделяется ста-
новлению системы подготовки национальных педагогических кадров и роли 
татарских женщин в ней. Джумадурды Аннаоразов представляет известного в 
Туркменистане педагога, высококвалифицированного специалиста по истории 
средних веков, автора школьных и вузовских учебников, члена татарской дина-
стии педагогов – Гульнар Джанбековну Карлы. 

Третья рубрика номера объединяет статьи, авторы которых раскрывают 
деятельность татарских женщин вне исторической родины в различных сферах. 
Дилфуза Насретдинова, размышляя над историей возникновения театрального 
искусства на территории Туркестана на рубеже XIX–XX вв., рассматривает 
деятельность татарских театральных групп, выезжавших на гастроли в Сред-
нюю Азию. Автор высоко оценивает роль татарских актрис – С. Гизатуллиной-
Волжской, Ф. Кудашевой, Ф. Ильской – в становлении национального театра в 
Туркестане. Она показывает значение татарок – З. Сафаровой, Р. Тагировой, 
М. Ваисовой – для просвещения населения г. Хивы. Тему роли татар в истории 
Турции, и женщин в частности, развивает Миляуша Гайнанова. Исследова-
тельница анализирует письмо Рабиги Арат – жены известного татарского уче-
ного-тюрколога Рашита Рахмати Арата, адресованного супругу. Документ це-
нен тем, что в нем содержится информация о жизни семьи Арат и сведения о 
татарских эмигрантах в Турции 30-х гг. ХХ в. Анализ источника позволил Ми-
ляуше Гайнановой раскрыть сложную личную ситуацию Рабиги Арат, полу-
чившей высшее образование в Германии, но оказавшейся невостребованной в 
Турции. Рабига ханум выбирает путь служения семье.  

Органичным дополнением номера стала рецензия Айдара Хайрутдинова 
на книгу турецкого исследователя Адильхан Адильоглу, название которой зву-
чит как «Проблема прав и свобод женщин в литературе казанских татар в пе-
риод джадидизма». 

Авторы, составители и научные редакторы номера стремились показать 
социальную жизнь татарской женщины и сложные, масштабные, нередко про-
тиворечивые исторические процессы, влиявшие на ее судьбу, профессиональ-
ное и личное самоопределение. Надеемся, что мы смогли убедить читателей в 
этом, что дореволюционное время, первые десятилетия советской власти и в 
целом советская эпоха рассматривались татарскими женщинами сквозь призму 
национального и специфического гендерного взгляда. 
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The article opens a special issue of the journal “Historical Ethnology”, dedicated to the Tatar 

woman. Its authors, who acted as compilers and scientific editors of the issue, substantiate the re-
search focus, chronology and source base of the published materials. The emphasis on Tatar women 
as an object of a special study is explained by their active social and professional stand during the 
period of the Russian Empire and the USSR. The coverage of these two historical periods made it 
possible to identify the ethnospecific logic of integrating Tatar women into large-scale political and 
social phenomena. The bulk of the articles included in the issue are accompanied by the publication 
of materials from state archives, ego-documents, literary works, articles from Tatar newspapers and 
magazines of the pre-revolutionary period, inaccessible to most researchers. Their introduction into 
scientific circulation, according to the authors of the introductory article, strengthens the possibili-
ties of a diachronic approach to the analysis of the ethnosocial field from a historical perspective. 

Giving a brief overview of the articles in the issue, the authors of the introduction come to the 
conclusion that in the era of bourgeois reforms, along with the traditional care for family and chil-
dren for women, her role in the society is strengthening; her desire for education and educational 
activities is intensifying. With the advent of the Soviet system, which proclaimed gender equality of 
the sexes, the burden on women increases both in their personal life and in the public sphere. At the 
same time, Tatar women retain their most important purpose – educating and bringing up the 
younger generation. 
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XIX–XX йөзлəр чиге – татар җəмгыятендə үткəн турында фикерлəү һəм миллəтнең 

килəчəк үсешенə бурычлар билгелəү чоры. Вакытлы матбугат битлəрендə халыкның исеме 
хакында фикер алышулар башлана, татар зыялылары «миллəт», «миллият» төшенчəлəренең 
эчтəлегенə карата карашларын белдерəлəр. Мөһим сораулар хакында фикерлəшүгə ирлəр 
белəн беррəттəн, татар хатын-кызлары да кушыла. 

Бу мəкалəдə автор милли мəсьəлəлəрне чишүгə хатын-кызларның позициясен күзəтүне 
һəм бу юнəлештə аларның эшчəнлеген өйрəнүне максат итə. Халыкның милли тормышы 
мəсьəлəлəрен, аның үсеш перспективаларын хатын-кыз күзлегеннəн карау – хезмəтнең 
яңалыгы. Мəсьəлəгə болай якын килү – мөһим бурыч, чөнки хатын-кызлар җəмгыятьнең 
килəчəктə сыйфатын билгелəүче яшь буынны тəрбиялəүгə турыдан-туры мөнəсəбəтле. 
Аларның карашлары һəм үсеш стратегиялəре бүгенге фəн күзлегеннəн чыгып караганда да 
зур кызыксыну тудыра.  

Эзлəнү нəтиҗəсе буларак, шул билгеле булды: XX йөз башы татар хатын-кызы халык 
исеме хакындагы фикер-бəхəслəрдə актив катнашкан һəм «татар» этнонимын яклаучы була-
рак чыгыш ясаган. Ул миллəт үсеше стратегиясенең конкрет юнəлешлəрен билгелəүгə өлеш 
керткəн. Хатын-кыз фикере буенча, беренче чиратта, халыкның физик сəламəтлегенə игъти-
бар булырга тиеш, аннан рухи сəламəтлек турында да сүз алып барырга була. Хатын-кызлар 
миллəтнең нигезе итеп дин һəм туган телне саныйлар. Хатын кыз күзлегеннəн чыгып кара-
ганда, үсеш стратегиясе тəрбия һəм мəгарифкə таянырга тиеш. Шуңа да алар яшь буынны 
тəрбиялəүне үз өслəренə бурыч итеп алалар, тəрбия турында хезмəтлəр язалар, хатын-кыз 
мəгарифен оештыруда конкрет эшлəр белəн шөгыльлəнəлəр. 

Мəкалəгə кушымта буларак, XX йөз башы татар матбугатыннан хатын-кызларның та-
тар милли хəятенə фикерен чагылдырган чыганаклар тəкъдим ителə.  
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Ачкыч сүзлəр: миллəт, милли тəңгəллек, миллилек, татар халкы тарихы, татар хатын-
кызы. 

 
 
XIX йөз ахыры – XX йөз башы – татар җəмгыятендə зур үзгəрешлəр чоры. 

Халыкның үзенең үткəнен күздəн кичереп, аңа бəя биреп, килəчəгенең үсеш 
юлларын билгелəгəн вакыт. Бу чорда халык миллəт булып формалаша, алга 
таба миллəт үсеш югарылыгына – миллият дəрəҗəсенə күтəрелə. Зыялылар һəм 
фикер иялəре миллəтнең үсеше, аның инсанияттəге үз урынын табуга шартлар 
булдыру хакында сүз башлый, шул чорның мəгълүмати киңлегенə чыга. 
Миллəт ничек кенə үсмəсен, хəяте нинди шартларда булмасын, тарихның төрле 
чорларында аны миллəт буларак саклау проблемасы килеп туачак. Бу мəсьəлə 
ике яссылыкта каралырга тиешле: беренчедəн, миллəтнең үз эчендəге 
бөтенлеген саклау, икенчедəн, аның иҗтимагый-сəяси киңлектəге урыны, 
шушы шартларда яши алуы.  

XX йөз башында куелган иң зур проблемаларның берсе – «без кем?» дигəн 
сорау, чөнки халык зур тарих юлын үтеп, халык, миллəт формалашуның 
катлаулы процессларын кичергəн (Шакуров, 2002: 50–63). Тарихның төрле 
чорларында үзатамасын төрлечə күрсəткəне дə билгеле. XX йөз башында алар 
үзлəрен кем буларак таныганнар, нинди исем аларның эчке халəтен күрсəтə 
алган? Бу вакытта халык арасында төрле караш булган кебек үк, шул чор 
галимнəре арасында да бердəм фикер булмый. Ш. Мəрҗани үзенең «Мөстə-
фадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» (Мəрҗани, 1989) хезмəтендə халык 
атамасы буларак «татар» исеменен яклап чыга, əмма бəхəскə нокта куелмый, 
фикер алышулар озак вакытка сузыла. 1913 елда «Аң» журналында Г. Го-
бəйдуллин тарафыннан миллəт проблемасына караган 15 сораудан гыйбарəт 
булган анкета басыла (Миллəтне, 1913: 394). Бу анкета сорауларына бик күп 
кеше, шул исəптəн Г. Гобəйдуллин да, үз фикерен белдереп зур мəкалə белəн 
чыгыш ясый. Анкета игълан ителгəннəн соң, журналда җавап рəвешендə 
тəкъдим ителгəн беренче фикернең авторы Г.И. Хəнифə исемле ханым була. 
Ул, татар атамасын яклап, «Миңа «татар» дилəр. Бервакыт бонлардан кызар 
идем. Лəкин хəзер бу сүзне ишетсəм, күкрəгем күтəрелə, йөрəгемдə бер горур 
уяна ... Хыялым Алтайларга, Чыңгыз вə Сөембикəлəргə таба китə. Татар мин, 
дим һəм шуның белəн үземə зур шəрəф (дан, шөһрəт) алгандай булам. ... Мин 
татар. Чыңгыз минем бабам. Шул ике дə миңа шəрик (иптəш) булганнар – ми-
нем кардəшем» (Миллəтне, 1913: 394). Хəнифə ханымның татар тарихына киң 
карашы, татарларны Зур Төрки дөньяның бер мөһим өлеше итеп санавы күренə. 
Халык атамасы эчтəлегенə этнос формалашуда барган озын, катлаулы процесс-
ны сыйдыра. «Татар» атамасының мəгънəсенə карата булган тискəре карашы 
шул заман шартларына бəйле рəвештə үзгəреш кичергəн – ул бу атаманы, го-
рурлык белəн, зур тарихны үз эченə алган атама буларак кабул итə. Хəнифə 
ханымның бу фикере шул чордагы җəмəгатьчелекнең зур күпчелегенең кара-
шын белдерə, халыкның тарихи процессларга анализ аша карый алу дəрəҗəсенə 
күтəрелүен чагылдыра. 1913 елда «Тормыш» газетасында Сания Гыйффəт Кад-
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рия1 язмасыннан «татар» атамасына кемнəрдер салырга телəгəн тискəре 
эчтəлекне юк итү халыкның бары тик үз кулында булуын, моңа тырышлык аша 
ирешергə мөмкин икəнлеге күренə: «Бу рəвештə кайсымыз хурланып, кайсы-
мыз зурланып, милли эшлəрдəн кул селтəп читтə торсак, тормышымыз һаман 
иске булып, үземез һаман надан, аңсыз, фикерсез «татарка» булырмыз шул. 
«Татар, татарка» исемен ишеткəндə хурланасымыз килмəсə, зурланырлык бул-
ганга кадəр миллəтемезне күтəрик, югарылатыйк. Аның бердəнбер чарасы шул 
гына» (XX гасыр башы, 2020: 63). 

XX йөз башында татар хатын-кызы иҗтимагый һəм, хəтта, сəяси тормышта 
төп фигура булып җитешə. Миллəт өчен борчылуы, фикерлəве һəм килəчəккə 
булган стратегиясе аларны ирлəр белəн бер рəттəн баручы көч буларак таныта. 
Хəнифə ханым да: «... тарихи татарлык, килəчəге якты булган татарлык бар ки, 
аның алдында мин баш иям. Хəзерге көнемез хəсрəтле, лəкин үткəндə куəт, 
килəчəктə нур күрəм. Шул һəм мине юата, шул һəм мине бу халыкның кызы 
булуым белəн мактандыра», – дип яза (Миллəтне, 1913: 394). 

Хатын-кыз калəме белəн язылган мəкалəлəрдəн, шулай ук хатын-кыз-
ларның эш-гамəллəрен анализлау нигезендə миллəтне саклау һəм үсеш юлла-
рын ачыклауда хатын-кызларның берничə төп юнəлешне билгелəүлəре күренə. 
Беренчедəн, хатын-кыз миллəтнең яшəү шарты итеп аның физик сəламəтлеген 
саклауны һəм яклауны дəүлəт югарылыгында куюны талəп итə. Икенчедəн, 
əхлак һəм милли тəрбия, тел һəм дин. Болар – миллəтнең нигезен билгелəүче 
шартлар. Өченчедəн, мəгариф, уку-укыту системасы. Бары тик мəгарифле һəм 
мəгърифəтле халык кына миллəт югарылыгын ала һəм аның килəчəккə перспек-
тивасы була.  

1914 елда мөгаллимə Өммегөлсем Терешкавия нəкъ менə миллəтнең физик 
сəламəтлеге мəсьəлəсе миллəтнең əхлакый сəламəтлеге белəн берүк дəрəҗəдə 
тора торган мөһим шарт икəнлеген аңлату максатыннан «Сөембикə» журна-
лында «Миллəт вə аның тамырлары» дигəн махсус мəкалə белəн чыга. Аның 
фикеренчə, бары тик сəламəт кешелəрдəн генə сəламəт бала туа һəм алар 
миллəтнең ныклыгын билгелилəр: «Һəр миллəт үсеп утыра торган агач шикел-
ледер. Əгəр дə агач таза, нык тамырлы булса, озак яши, үзенең ямь-яшел яф-
раклары, хуш исле аллы-гөлле чəчəклəре, татлы җимешлəре белəн җан 
иялəренə рəхəтлек, лəззəт бирəдер, əгəр дə, киресенчə, агач чери башлаган та-
мырлы булса, аның озак яшəвен көтми, һич тə булмаган шикелле, коруын гына 
көтеп торырга кирəк буладыр. Миллəт тə агач шикелледер. Əгəр дə миллəтнең 
тамырлары булган без – татарлар тəн җəһəтеннəн дə, əхлак җəһəтеннəн дə таза, 
нык булсак, миллəтемезнең озак яшəвенə, хəленə күрə бəни бəшəргə (кешелек 
дөньясына) файда китерүенə иманымыз камил булырга тиештер» (Терешкавия, 
1914: 10–11). Хатын-кызлар бу мəсьəлəне хəтта дəүлəт югарылыгына күтəреп, 
1914 елның 15–25 июнендə Санкт-Петербургта үткəн мөселманнарның IV 

                                           
1 Сания Хəбирҗан кызы Кадыйрова (Гыйффəт) (1899–1957) – шагыйрə, мөгаллимə, 

дəреслеклеклəр авторы. 
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Бөтенроссия съездына мөрəҗəгать-тəкъдим белəн чыгалар. Хатын-кызлар 
талəбе буенча, никахка керергə уйлаган кешелəрнең йогышлы авырулары бул-
мау, сəламəтлеклəре сəламəт буын калдыра ала торган дəрəҗəдə булуы турында 
табибтан белешмəсе булу тиеш. Əмма съезд делегатлары аларның бу тəкъдимен 
исəпкə алмый. Өммегөлсем Терешкавия: «Ирлəремезнең бу кыйланышы чиктəн 
тыш зур җинаятьтер. Бу җинаятьлəре белəн алар без – хатын-кызларны 
үзлəренə дошман итəргə юл гына ачалар. Бу исə, ирлəремез өчен дə, без – ха-
тын-кызлар өчен дə яхшы эш түгелдер. Чөнки без – татарлар, ирлəремез хатын-
нар белəн, хатыннарымыз ирлəр белəн кулга-кул тотынышып барганда гына 
яши алачакмыз», – дип үпкə дə белдерə. Миллəт килəчəге өчен көрəштə уртак 
уйлар, уртак максат һəм гамəл булырга тиеш. Кызганычка каршы, аларның 
моннан кала тагын 5 өлештəн торган башка тəкъдимнəре дə исəпкə алынмый. 

Халыкны миллəт иткəн төп нигезлəр була. Җамал Вəлиди 1914 елда ба-
сылган «Миллəт вə миллият» хезмəтендə шундыйлардан тел, дин, кан, ганганə 
(традиция) һəм ватан берлеген атый (Вəлидев, 2010: 45). Хатын-кызлар да, 
миллəт тормышында хəлиткеч факторларны билгелəп, дин һəм туган телне ае-
рып күрсəтəлəр. Өммегөлсем Терешкавия язуынча, «безнең өчен дине ислам 
белəн татар теле бик мөкаддəс нəрсəлəрдер. Шуңа күрə дə динебез өчен 
никадəр тырышсак, телебез өчен дə шулкадəр үк тырышуыбызның өстемездə 
бик зур бурычтыр, чөнки шушы ике терəк, шушы «дин», «туган тел» исемле 
ике тотка исəн, нык булган тəкъдирдə генə без, татарлар, исəн булачакбыз» (Те-
решкавия, 1914: 5–7). Дин һəм телнең бердəмлеге – миллəтнең аерылгысыз 
бердəм нигезе булуы башка гыйлем иялəре хезмəтлəрендə дə ассызыклана. Шул 
ук Җ. Вəлиди (Вəлидев, 2010: 36–87) дə, Г. Гобəйдуллин (Сəлахова, 2022: 457–
467) да бу хакта кабат-кабат белдерəлəр. 

Миллəтнең яртысын хатын-кыз тəшкил итə, димəк дин һəм туган телне – 
миллəт нигезен катшатмас итəрлек итеп саклау, килəсе буынга аларның 
мөһимлеген аңлату һəм өйрəтү, ирлəргə йөклəтелгəн бурыч булган кебек үк, ха-
тын-кызның да мөһим бурычы булып та тора. Өммегөлсем Терешкавия татар 
хатын-кызына, гомерне буш сүзлəр сөйлəп уздырганчы, балаларга дин һəм ту-
ган телне өйрəтүне бурыч итеп куярга өнди, хатын-кыз авызыннан чыккан һəр 
сүз туган телнең матур, тəрбияви сүзлəре булырга тиеш дип саный. Аның 
фикеренчə, хатын-кыз иҗтимагый җаваплы йөк алып, җəмгыятьне, миллəтне 
камиллеккə илтүгə тырышучы булса, миллəт алдындагы бурычын үтəр. 

Миллəтнең «рухи сəламəтлеге» – ул тəрбия. Татар хатын-кызлары əхлакый 
тəрбия һəм милли тəрбияне гамəлгə куючы һəм саклаучы булырга тиешле. «Ана 
кочагында яхшы тəрбия алмаган балалар соңыннан ничек тəрбияле булсын-
нар?! Болардан нинди бер миллəт йитешсен?» (XX гасыр башы, 2020: 47). XX 
йөз башы хатын-кызлары бу проблеманы билгелəп, аны бары тик аерым 
кешелəр, аерым гаилə кысаларында чишү белəн генə чиклəнмичə, җəмгыять 
киңлегенə алып чыгалар. Сүз белəн генə түгел, ə гамəл белəн эш итəлəр. 1893 
елда ук Фəхрелбанат Сөлəймания балалар тəрбиясе буенча хатын-кызларга ад-
реслап махсус китап яза, хəтта аны бастыру өчен бюрократик киртəлəрне узып 
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цензор рөхсəтен алуга да ирешə, əмма кулъязма кемнеңдер кулында ятып, юкка 
чыга (Татар тəрбиясе, 2021: 5). Вакытлы матбугат барлыкка килгəнче үк, татар 
хатын-кызлары Фəхрелбанат Сөлəймания (1854–1959), Галимəтелбəнат Бикти-
мирия (1876–1906) халыкны миллəт итеп үстерүдə төп көч булган тəрбия һəм 
хатын-кыз мəгарифе проблемалары буенча махсус китаплар язалар. Аларның 
хезмəтлəрен хəтта миллəтнең тəрəккый итүенə инструкция буларак та кабул 
итəргə кирəк. 

Миллəтнең дөньяви киңлектə лаеклы урыны булу – аның белеме, мəгъ-
рифəт югарылыгы, аның мəдəнияте белəн бəялəнə. Татар хатын-кызлары бу 
проблеманың иң мөһим мəсьəлəлəрнең берсе икəнлеген аңлап, конкрет эш-
гамəллəр кыла башлыйлар. Татарларда хатын-кызның икенче планда булуын 
алар берничек тə кабул итəргə телəмилəр, чөнки хатын-кыз, ким дигəндə, 
җəмгыятьнең яртысын тəшкил итə, аларны укытмау, мəгърифəтле һəм мəдə-
ниятле итмəүнең сыйфат дəрəҗəсен ике мəртəбə төшерəчəген аңлыйлар. Аңлап 
калу гына түгел, ə аны ирлəргə дə аңлату, киртəлəрне узып моны исбатлау да 
талəп ителə. «Берничə морза кызының алга китүе берлəн татар миллəте 
тəрəккый итсə иде» (XX гасыр башы, 2020: 52), дип яза Фəүзия Ибраһимова2. 
Беренче чиратта аерым кешелəрнең белем алулары түгел, ə гомуммиллəт беле-
ме турында уйлау тиешлегенə басым ясала. Шуңа да хатын-кызлар авылларда 
да мəктəплəр булдыру өчен тырышалар. Хəтимə-Нəзифə исемле автор «Шура» 
журналында миллəтнең алгарышының белем алу белəн тырышлыкның икесе 
бергə булуында күрə: «Нинди генə миллəтне алмыйк, аның алга китүе «белем» 
вə «тырышлык» аркасында гына мөмкин икəне бик ачык күренə. Шулай булгач, 
безгə миллəтемезне алга җибəрү бары безнең уку вə белүемез вə аңар һəр 
җəһəттəн мəгарифле вə мəгълүматлы хадимнəр (хезмəтче, хезмəткəр) җитеш-
терү берлə генə булачак» (XX гасыр башы, 2020: 79), дип яза. Г. Исхакый да3 
миллəтнең үсешендə нəкъ менə хатын-кызның роле зур булуын ассызыклый: 
«Əлбəттə, миллəтнең бишеге булган хатын-кызлар галəме наданлыктан чыга-
рылып, мəгариф яктысы белəн яктыртылса, миллəт тəрəккый итəчəктер» (XX 
гасыр башы, 2020: 68). Шунысы игътибарга лаеклы, XX йөз башында миллəт 
булу проблемасы гына түгел, ə эшлекле миллəт булдыру проблемасы куела һəм 
моңа ирешү юлы нəкъ менə хатын-кыз мəгарифен булдыру аша күзаллана: 
«хəзер миллəтнең иң нык тырышкан вə иң беренче чиратта хəл ителергə тиешле 
булган мəсьəлəсе хатын-кызларны укыту мəсьəлəсе булырга тиеш. Шунда гына 
чын эшлекле миллəт җитешер. Шунда гына алдагы көнемезгə өметле күз белəн 
карарга ярар» (XX гасыр башы, 2020: 69). 

Миллəт халəтен билгелəүче тагын бер фактор – ул аның милли тарихы бу-
лу. XX йөз башында татар хатын-кызы бу проблеманы аерып күрсəтми əле. 
Миллəт эшендə хатын-кызлар теоретик хезмəт, фикерлəрдəн бигрəк гамəли як-

                                           
2 Фəүзия Габдерəшит кызы Ибраһимова (1887–1985) – галим Габдерəшит Ибраһимов 

кызы. Берничə хезмəт авторы. 
3 Гаяз Исхакый (1878–1954) – мəгърифəтче һəм язучы, татар милли хəрəкəте əгъзасы. 
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тан эш итəлəр. Миллəт тəрбиясе һəм мəгарифе өлкəсенең дə зур өлеше татар ха-
тын-кызы көче белəн эшлəнə.  

XX йөз башында татар хатын-кызлары заман куйган талəп – миллəт, мил-
лият проблемасы икəнлеген тоеп, конкрет эшлəре белəн танылалар. Алар тара-
фыннан мөһим юнəлешлəр билгелəнə, болар: халыкның физик сəламəтлеге, ру-
хи халəте – дин, туган тел, тəрбия, мəгариф һəм мəдəният.  

 
КУШЫМТАЛАР 

Миллəтне ничек аңлыйсыз? 
Журналларның үткəн номерында шул гонван (исем) белəн бер анкета дəрҗ 

итеп (теркəп), моның эченə керəчəк мəсьəлəлəр 15 сөаль (сорау) рəвешендə 
тəфсыйль ителгəн (аңлатылган), мөхтəрəм ханым вə əфəнделəрдəн шул 
сөальлəрнең һəркайсына яхуд (яки) беренə вə берничəсенə җавап язулары 
үтенелгəн иде. Мəсьəлəнең җитди рəвешендə кузгатылыр чагы тəмам җитешкəн 
улмалы ки, төрле тарафтан озын вə кыска мəктүплəр килмəгə башлады. 

Без дə илтифатларына (игътибарларына) тəшəккеремезне (рəхмəтебезне) 
белдереп, идарəгə алынган тəртиплəр белəн «Аң»да җавапларны дəрҗ итə баш-
лыймыз.  

Идарə. 
 

Җаваплар: 
I 

[ханым əфəнделəрнең үз телəүлəре белəн бу җавабының имля (язу) вə 
өслүбе (стиле) үзгəртелде]. 

Миңа «татар» дилəр. Бервакыт бонлардан кызар идем. Лəкин хəзер бу 
сүзне ишетсəм, күкрəгем күтəрелə, йөрəгемдə бер горур уяна... Хыялым Алтай-
ларга, Чыңгыз вə Сөембикəлəргə таба китə. Татар мин, дим. Һəм шуның белəн 
үземə зур шəрəф (дан) алгандай булам. 

Əнə теге кырган мыек Габдүһне мин сөймим, гомерен гайбəт вə чүпрəк 
белəн уздыра торган Фəхренисаларны күрəсем дə килми. Лəкин боларның ба-
рын җыйган уртак бер сыйфат – тарихи татарлык, килəчəге якты булган татар-
лык бар ки, аның алдында мин баш иям. Хəзерге көнемез хəсрəтле, лəкин 
үткəндə куəт, килəчəктə нур күрəм. Шул һəм мине юата, шул һəм мине бу 
халыкның кызы булуым белəн мактандыра ... Мин татар. Чыңгыз минем бабам. 
Шул икедə шəрик (иптəш) булганнар – минем кардəшем. Əдəбияттан, сəн-
гатьтəн мин шул хиссиятнең ачык ифадəсен (аңлатылуын, гəүдəлəнешен) те-
лим.  

Музыкамыздан үткəнгə тəхсир (хəсрəтлəнү), килəчəккə өмет тоям. 
Минем миллəтне аңлавым – менə шул төрле. 
Г. И. Хəнифə. 
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Дин вə туган тел  
Һəр халыкта мөкаддəс ике нəрсə бардыр: аларның берсе – дин, икенчесе – 

туган телдер. Болар, башка халыкларда булган шикелле, Аллаһның биргəненə 
шөкер, без – татарларда да бардыр. Шунлыктан, мин бары дин ислам белəн та-
тар теле хакында гына язачакмын. Дөрес, мөхтəрəм укучылар, безнең өчен дине 
ислам белəн татар теле бик мөкаддəс нəрсəлəрдер. Шуңа күрə дə динебез өчен 
никадəр тырышсак, телебез өчен дə шулкадəр үк тырышуыбыз өстемездə бик 
зур бурычтыр, чөнки шушы ике терəк, шушы «дин», «туган тел» исемле ике 
тотка исəн, нык булган тəкъдирдə генə без татарлар исəн булачакбыз. Инде 
киресенчə исə, безне килəчəктə «бетү» исемле аҗдаһа, йөрəк яргыч авызын 
ачып, йотарга дип торадыр. Моны ирлəребезгə белү күпме тиеш булса, 
шулкадəр үк белүебезгə хəзерге аналарга вə килəчəктə алар булачак кызларга да 
ляземдер (тиештер). Чөнки ислам дине, татар теле ирлəребезнеке булган ши-
келле, без – хатын-кызларныкы да дыр. Шунлыктан да динемез белəн телемез 
өчен ирлəремез ни тикле тырышсалар, шулкадəр үк без хатын-кызларга да ты-
рышу зур бурычтыр.  

Динемезнең исəн яшəвен телəсəң, яшьтəн үк балаларымызны ислам рухы 
белəн тəрбиялəргə кирəк булган шикелле, телемезне яшəтер, җир йөзендə аның 
исемен югалтмас өчен, балаларымыздан телемезне сөйдерергə тырышырга 
кирəк. Əгəр дə тырышмый, «Алма пеш – авызыма төш!», дия авызын ачып, агач 
башындагы алманың төшүен көтеп яткан ахмак шикелле, динемез яшəсен, ту-
ган телемезнең җир йөзендə шөһрəте таралсын дия, сəбəбенə керешми тик кенə 
ятсак, телемез дə бетəчəк, динемез дə бетəчəк, алар белəн үк бергə, безнең өчен 
иң кыйммəтле булган нəрсə – миллəтемез дə, җəйге эссе кояшның кызуы белəн 
эрегəн боз шикелле, «инкыйраз уты»ның кызуы белəн эреп бетəчəктер. Бу – 
сукырның күрмəве, саңгырауның ишетмəве шикелле үк зур бер хакыйкатьтер. 

Югарыда əйтелгəн, күрсəтелгəн куркынычларның барчасын да аңлатып, 
сызганып эшкə керешə башларга күптəн үк вакыт килеп җиткəн булса да, без – 
бичара хатын-кызлардан күбемез, бик күбемез миллəтемез яшəде ни, яшəмəде 
ни – хəбəрлəнми, йоклап кына ятмактамыз. Бу исə канлы яшьлəремезне агы-
зырлык, үзлəремездəн ялкынлы «аһ»ларымызны чыгарырлык бер эштер. Чөнки 
миллəтемезнең яртысын ирлəремез тəшкил итсə, калган яртысын без – хатын-
кызлар тəшкил итəмез. Шуңа күрə ирлəремез миллəтемезне яшəтер өчен ты-
рышканда, без «так-так» гайбəт җыеп, бер-беремезнең итен ашап йөрсəк, 
миллəтемезнең килəчəк хəле бик куркынычлыдыр. 

Телемезне, башка халыкларымызның теллəре шикелле, җир йөзендə 
яшəтергə, гомуми тарих битлəрендə мəдəни тел итеп калдырырга кирəк урында, 
без – надан аналар телемезне, бер вакытта булган шикелле итеп калдырырга 
тырышкандай кыйланамыз, шулай булмаганда, без – аналар, килəчəктə аталар 
булачак угылларымызны, аналар булачак кызларымызны, ачуымыз килгəн саен, 
«чəнчелгере!», «тончыккыры!», «чəчрəп киткере!», «марҗа!», «əрəм тамак!», 
«дөмеккере!» шикелле былчырак, җирəнгеч, язган вакытта кулларны калтыра-
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тырлык сүзлəр белəн балаларыбызны тəрбиялəми, тəмле, əхлакый сүзлəр белəн 
тəрбиялəр идек. 

Бөтен тормышыбыздан кыйммəтлерəк булган балаларыбызны тиргəп, 
ачуымызны баскан буламыз. Əмма бу исə кайгысын бетерер өчен аракы шикел-
ле агуны эчеп, кыйммəтле сəламəтлегенə Каф тавы шикелле зарар китергəн 
адəмнең ахмаклыгы шикелле, тəмсез сүзлəр белəн балаларымызны ачуланып, 
каргап ачуымызны басу да бик зур ахмаклыктыр; ахмак адəм ачуын, кайгысын 
басар өчен аракы эчеп сəламəтлегенə зарар китерсə, без – надан, тəрбиясез ана-
лар (дөрес, башка халыкларда булган шикелле, бездə дə тəрбияле əхлаклы ана-
лар бардыр, лəкин алар бармак белəн генə санарлык дəрəҗəдə аздыр) ачуымыз-
ны басар өчен балаларымызны начар сүзлəр белəн тиргəп, татлы газиз 
телемезгə зарар, бик зур зарар китерəмез: безнең авыздан чыккан кабахəт 
сүзлəр балаларымызның рухларын җəзалыйлар, аларның, балаларымызның 
телемезгə нəфрəтлəрен генə арттыралар. Инде шуның өчен без – аналарының, 
əгəр дə үземезне яхшы юлга салырга, үземезне төзəтергə тырышмасак, ахирəт 
көнендə Аллаһның иң бəхетсез коллары булып калачагы көн шикелле ачыктыр. 

Аллаһ башка мəдəни халыкларның хатын-кызларын аң, гакыл, тəрбия, 
əхлак, гыйлем, һөнəр белəн белəн зиннəтлəгəн шикелле, без – бичара татар ха-
тын-кызларын да, шул күркəм сыйфатлар белəн зиннəтлəгəн иде!! 

Мөгаллимə: Өммегөлсем Терешкавия, 1914 нче сəнə 25 июль. 
 

Миллəт вə аның тамырлары 
Һəр миллəт үсеп утыра торган агач шикелледер. Əгəр дə агач таза, нык та-

мырлы булса, озак яши, үзенең ямь-яшел яфраклары, хуш исле аллы-гөлле 
чəчəклəре, татлы җимешлəре белəн җан иялəренə рəхəтлек, лəззəт бирəдер, əгəр 
дə, киресенчə, агач чери башлаган тамырлы булса, аның озак яшəвен көтми, һич 
тə булмаган шикелле, коруын гына көтеп торырга кирəк буладыр.  

Миллəт тə агач шикелледер. Əгəр дə миллəтнең тамырлары булган без – 
татарлар тəн җəһəтеннəн дə, əхлак җəһəтеннəн дə таза, нык булсак, миллə-
темезнең озак яшəвенə, хəленə күрə бəни бəшəргə (кешелек дөньясына) файда 
китерүенə иманымыз камил булырга тиештер. 

Əгəр дə без чире-чирли башласак, «миллəтемез бетте, югалды» дип «Калү 
инна»ны4 укырга гына каладыр, чөнки тамыры черегəн агач, никадəр 
тəрбиялəсəң дə, яхшырмый, бəлки көннəн-көн корый. Көннəн-көн «əҗəл» 
җыланының үзенə таба бара гына бирəдер. Шушының шикелле үк, миллəтемез 
дə, без – татарлар корый башласак, никадəр тырышсак та, яши алмаячак, бəлки 
бетүгə йөз генə тотачактыр. 

«Атны урлатканчы абзарыңызны ныгыт!» дигəн мəкаль буенча нəселемез 
чери, бозыла башлаганга тикле, безгə миллəтемез өчен тырышырга кирəктер. 

                                           
4 Калү инна – Коръəннəн Бəкарə сүрəсенең 155 нче аятеннəн. Тулырак гыйбарəсе: Иннə 

лиллəһи вə инна илəйһи раҗигун (барыбыз да Аллаһы тарафыннан яратылганбыз һəм аның 
хозурына кайтачакбыз). Кеше үлгəнен ишеткəч укыйлар. 
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Югыйсə, төрле-төрле йогымлы, былчырак авырулар белəн нəселебез череп, 
əгъза җəһəтеннəн дə, əхлак җəһəтеннəн дə артта калсак, тырышуымыз белəн 
күп файда чыгара алмыйбыз. 

Югардагы сүзлəрне язарга мине мəҗбүрə иткəн нəрсə – Петербургта киңəш 
мəҗлесенə җыйналган ирлəремезнең хатын-кызлар тарафыннан гарыз ителгəн 
файдалы телəклəргə игътибар салмауларыдыр. Ирлəремезнең бу кыйланышы 
чиктəн тыш зур җинаятьтер. Бу җинаятьлəре белəн алар без – хатын-кызларны 
үзлəренə дошман итəргə юл гына ачалар. Бу исə, ирлəремез өчен дə, без – ха-
тын-кызлар өчен дə яхшы эш түгелдер. Чөнки без – татарлар, ирлəремез хатын-
нар белəн, хатыннарымыз ирлəр белəн кулга-кул тотынышып барганда гына 
яши алачакмыз. 

Əгəр дə эш эт белəн мачы шикелле яшəргə калса, берни барып чыгачак 
түгел. Бу, ирлəр безнең ничек кенə булса да, без – хатын-кызларны бөтен 
дəрəҗəдə калдырырыга тырышулары, ə без – хатын-кызларның бар көчемез 
белəн үземезнең адəм икəнлегемезне дөньяга аңлатырга тырышуымыз шикелле 
үк бер хакыйкатьтер. 

Мин бу мəкалəдə ханымнар тарафыннан съездга5 гарыз ителгəн (җитке-
релгəн) биш талəптəн тик берсен генə язамын, ул исə: «өйлəнəчəк кыз белəн 
егетнең кулларында сəламəтлеклəренə, йогышлы авыру юклыкка даир (нигез, 
аңлатма) никахтан унбиш көн əүвəл духтырдан алган шəһадəтнамəлəре булыр-
га тиеш! Əгəр дə никах укучы имам бу хосуста шөбһəгə төшсə, никах укыячак 
кешелəрне табиб хозурына мөгайинə иттерə белү хакына малик булсын 
(Белгертүче җаваплы кеше булсын). Шəһадəтнамəлəре булмаганлык белəн 
егеткə имам никах укымасын» дигəн талəптер. Əгəр дə бу талəп съезд тарафын-
нан эшкə куелган булса, миллəтемезнең килəчəге өчен бик зур файдалы бер эш 
кыйлынып калган булыр иде. Лəкин, ни өчендер, «озын акыллы» ирлəремез бу 
талəпнең əһəмиятен аңламастай булып калганнар.  

Бу талəпне укыгач, съездагы «озын колакларымыз»ның котлары очкандыр. 
«Яраб! Бу нинди эш!» дия һəркайсы күңеленнəн əйткəн булса кирəк, ничек тə 
булса, тизрəк бу мəсьəлəне бетерергə, тизрəк аны теткəлəп җиде диңгез артына 
ыргытып ташларга булса кирəк. Əмма бу эш исə, тагы бер кат əйтəм, һич тə га-
фу ителмəслек бер җинаятьтер. Чөнки алар шул киңəш мəҗлесендə булган 
ирлəремез бу талəпкə игътибар салмаулары белəн миллəтемезгə, миллəтемезнең 
тамырлары булган – татарларга зур, бик зур зарар китергəннəр. Моның өчен 
алар миллəтемез алдында мəсьүл (җаваплы) булырга телəмилəр икəн, 
вөҗданнары алдында мəсьүл булырга мəхкүмлəрдер (тиешлəрдер). Аларның 
доктордан шəһадəтнамə алмый өйлəнгəн, доктордан шəһадəтнамə алмый кияүгə 
барган йогымлы авырулы ата-аналардан туган йогымлы авырулы балалардан 
миллионнарча лəгънəт алачаклары, кояшның мəшрикътəн (көнчыгыштан) чы-
гып, мəгърибтə (көнбатышта) баюы шикелледер. 

                                           
5 1914 елның 15–25 июнендə Санкт-Петербургта үткəн мөселманнарның IV Бөтен-

россия съезды турында сүз бара. 
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Əгəр дə бу гарибтə əйтелгəн талəп игътибарга алынып, өйлəнер вə кияүгə 
барыр өчен доктор тарафыннан шəһадəтнамəнең булынуы канунга кертелсə, 
һəркем үзенең сəламəтлеген сакларга, бар көче белəн фəкать əс-сыйхəт буенча 
яшəргə тырышыр иде. Моның саен табигый миллəтемезнең тамырлары таза-
рыр, моның саен килəчəктə көчле, сəламəт бер миллəт булып яшəребезгə 
өметебез артыр, моның саен «безнең миллəт җир йөзендə озак еллар яшəргə 
мəхкүм (тиешле) миллəттер», дия күкрəгебезне киерер идек. Лəкин нихəл 
итмəк кирəк, эш бары шул бары мəгънəсез, хыялый «идек» белəн үз-үземезне 
юатырлык булып торганда калгандыр. 

Шулай, Аллаһ безне «идек», «итəрбез» белəн гомер сөрергə генə яраткан 
инде! Шушы сүзлəр белəн без үзебезне, «бəү, бəү итсен бу бала, бəү, бəү итсен 
бу бала!» дия баласын йоклаткан ана сымак, йоклатабыз, йоклаганда авызына 
əфьюн кабып хыялый күренешлəр белəн рəхəтлəнгəн бохаравый шəриф сарты 
төсле, матур-матур төшлəр күреп лəззəтлəнəмез. Лəкин сак булырга кирəк, бу 
мəгънəсез, ялган төшлəрнең «лəззəте» озакламый безне эштəн чыгарып, харап 
итеп ташлаячактыр! 

Мөгаллимə: Өммегөлсем Терешкавия. 
1914 сəнə, 5 август. 

 
ЧЫГАНАКЛАР 

  
XX гасыр башы татар вакытлы матбугатында хатын-кыз мəгарифе мəсьəлəлəре 

(документлар җыентыгы) / төзүче-авторлар Мортазина Л.Р., Зиннəтуллина А.Ə. Казан: ТР 
ФА Ш. Мəрҗани исем. Тарих институты, 2020.  

Вəлидев Җамалетдин. Миллəт вə миллият // Җамал Вəлиди: əдəби һəм тарихи-доку-
менталь җыентык / төз Д.Абдуллина, Җ.Миңнуллин. Казан: Җыен, 2010.  

Мəрҗани Ш.Б. Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар. Казан: Татар.кит.нəшр., 
1989.  

 Миллəтне ничек аңлыйсыз? // Аң. 1913. № 22. Б. 394. 
Татар тəрбиясе: Г Биктимирия һəм Ф.Сөлəймания хезмəтлəрендə гаилə тəрбиясе мəсьə-

лəлəре / төзүче-авторлар Мортазина Л.Р., Зиннəтуллина А.Ə. Казан: ТР ФА Ш. Мəрҗани 
исем. Тарих институты, 2021. 

Терешкавия Өммегөлсем. Дин вə туган тел // Сөембикə. 1914. № 19. Б. 5–7. 
Терешкавия Өммегөлсем. Миллəт вə аның тамырлары // Сөембикə. 1914. № 20. Б. 10–

11. 
 

ƏДƏБИЯТ 
 

Сəлахова Э.К. Г. Гобəйдуллин хезмəтлəрендə «халык», «миллəт» төшенчəлəре // Исто-
рическая этнология. 2022. № 3. С. 457–467. DOI: 10.22378/he.2022-7-3.457-467 

Шакуров Ф.Н. Развитие исторических знаний у татар до февраля 1917 года. Казань: 
Изд-во Казан ун-та, 2002.  

 
  



Сəлахова Э.К. ХХ гасыр башында татар хатын-кызлары күзлегеннəн миллəт проблемалары 

27 

Автор турында белешмə: Сəлахова Эльмира Кадим кызы, тарих фəннəре кандидаты, 
яңа тарих бүлегенең өлкəн фəнни хезмəткəре, Татарстан Республикасы Фəннəр акаде-
миясенең Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты (420111, Батурин ур., 7А, Казан, Россия 
Федерациясе); ilsalah@mail.ru 

 
 

Редакциягə керде 10.11.2023  Кабул ителде 10.01.2024 
 
 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАР  
В НАЧАЛЕ XX В. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖЕНСКОГО ВЗГЛЯДА  

 
Э.К. Салахова 
Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация  
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Рубеж XIX–XX вв. в татарском обществе характеризуется временем осмысления про-

шлого и определением задач на перспективное развитие татарской идентичности. В это вре-
мя на страницах периодической печати разворачивается дискуссия о самоназвании народа, 
татарские интеллектуалы делятся своим видением понятия «нация» и «национальное». Наря-
ду с мужской частью татарского общества к обсуждению важных вопросов присоединяются 
татарские женщины. 

Автор статьи ставит следующую цель – проанализировать позицию женщин-татарок в 
отношении национальных вопросов и их деятельность по отстаиванию собственных взгля-
дов. Новизна исследования в том, что вопрос национальной идентичности татар и перспек-
тивы развития татарской нации впервые рассматривается через призму женского взгляда. Он 
является важным, так как женщины напрямую связаны с воспитанием подрастающего поко-
ления, которое определяет характер развития национального сообщества.  

В исследовании выяснилось, что татарские женщины начала XX в. активно вступали в 
полемику о названии татарского народа и выступали защитником татарского этнонима. Они 
участвовали в формировании стратегии развития национальной идентичности татар. В числе 
приоритетной, по их мнению, задачи, стоящей перед татарами, является сохранение физиче-
ского здоровья народа. После нее можно вести речь о духовном развитии. Женщины-татарки 
основой нации называют религию и татарский язык. Стратегия развития нации, по видению 
татарских женщин, должна опираться на воспитание и просвещение. Татарские женщины 
начала XX в. взяли на себя ответственную деятельность по воспитанию молодого поколения, 
писали об этом книги, занимались активной деятельностью по организации женского обра-
зования.  

Автор приводит источники из татарской периодической печати начала XX в., в которых 
отражается точка зрения татарских женщин на проблему идентичности татарского народа.  

 
Ключевые слова: нация, национальная идентичность, национальное, история татар-

ского народа, татарская женщина. 
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THE PROBLEM OF TATAR NATIONAL IDENTITY  
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY  
THROUGH THE PRISM OF A WOMAN’S VIEW 
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Kazan, Russian Federation 
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The turn of the 19th – 20th centuries in the Tatar society is characterized by a time of compre-

hending the past and defining tasks for the future development of Tatar identity. At this time, a dis-
cussion about self-designation of the people is unfolding on the pages of periodicals; Tatar intellec-
tuals share their vision of the concepts of “nation” and “national”. Along with the male part of the 
Tatar society, Tatar women join in the discussion of important issues. 

The author of the article sets the following goal: to analyse the position of Tatar women re-
garding national issues and their activities in defending their own views. The novelty of the study is 
that it is the forst attempt to consider the issue of the national identity of the Tatars and the pro-
spects for the Tatar nation’s development through the prism of a woman’s perspective. It is of much 
importance since women are directly related to the upbringing of the younger generation, which de-
termines the nature of the development of the national community. 

The study revealed that Tatar women of the early 20th century actively entered into debate 
about the name of the Tatar people and acted as a defender of the Tatar ethnonym. They participat-
ed in the formation of a strategy for the development of the Tatars’ national identity. Priority tasks 
facing the Tatars, in their opinion, include the preservation of the physical health of the people. Af-
ter that spiritual development can be discussed. Tatar women call religion and the Tatar language 
the basis of the nation. The development strategy of the nation, according to the vision of Tatar 
women, should be based on education and enlightenment. Tatar women of the early 20th century 
took upon themselves the responsibility to realise activities for educating the younger generation, 
wrote books on the topic, and were actively involved in organising women's education. 

The author cites sources from the Tatar periodical press of the early 20th century, which ref-
lect Tatar women’s point of view of on the problem of the identity of the Tatar people. 

 
Keywords: Nation, national identity, national, the history of the Tatar people, Tatar woman. 
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УДК 394 
 

РОКЫЯ МӨХƏММƏДИШ ТАТАР ХАТЫН-КЫЗЛАРЫНЫҢ 
МИЛЛƏТ ТОРМЫШЫНДАГЫ РОЛЕ ТУРЫНДА 

 
Л.Р. Мортазина  
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең  
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты  
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Мəкалəдə татар мөһаҗирəтенең күренекле вəкиле, педагог, мəгърифəтче, журналист 

һəм җəмəгать эшлеклесе Рокыя Мөхəммəдишнең татар хатын-кызы һəм аның миллəт язмы-
шында тоткан урыны турындагы фикерлəренə анализ ясала. Кушымта итеп авторның Ерак 
Көнчыгыштагы татарлар арасында мəгърифəт таратуда, милли үзаң тəрбиялəүдə зур өлеш 
керткəн «Милли байрак» газетасында басылып чыккан, хатын-кызларның милли тəрбиядəге, 
миллəт үсешенең төрле дəверлəрендə «милли үзлегебезне» саклап калудагы роленə багыш-
ланган язмасы тəкъдим ителə.  

Р.Мөхəммəдиш, мəгариф мəсьəлəлəре белəн беррəттəн, хатын-кызның миллəт тормы-
шындагы өлешен күрсəтүне, аның милли мəсьəлəлəрне чишүгə карашларын яктыртуны 
үзенең бурычы санаган. «Милли тормышыбызда хатын-кыз» мəкалəсендə автор, үзенең 
фикерлəрен раслау өчен, төрле чорлардан мисаллар китерə. Хатын-кыз, аның фикеренчə, су-
гышлар вакытында хуҗалыкны алып барган, кирəк булса, үзе дə сугыш сафына баскан; ире 
белəн беррəттəн гаилə мəсьəлəлəрен хəл итүдə катнашкан; ул – хокуклы, һəм бу көрəш 
нəтиҗəсе түгел, ə традиция буенча, буыннан-буынга күчеп килгəн күренеш. Алтын Урда чо-
ры хатын-кызлары хөкүмəт эшлəрендə, Казан ханлыгы дəверендə ил белəн идарə итүдə кат-
нашканнар, үзлəренең гаилə алдындагы гына түгел, ил, ватан, миллəт алдындагы бурычла-
рын да үтəгəннəр. Хатын-кыз тəрбиясе динне, телне, миллəтне саклап калырга ярдəм иткəн. 
Миллəтнең үзенчəлеге булган бу күренеш, аның фикеренчə, бүгенге шартларда да дəвам 
итəргə, хатын-кыз «милли хəятебезне алып барышуда ярдəмгə килергə», миллəт мəсьəлə-
лəрен хəл итүдə катнашырга тиеш.  

Чыганак Ерак Көнчыгыштагы татарларның милли үзаңын, тарихи белемнəрен күтəрүне 
күздə тоткан, ватаныннан, милли тирəлегеннəн ераклашкан яшь буынны милли тарих, рухи 
кыйммəтлəр нигезендə тəрбиялəүдə əһəмияткə ия булган. Бүгенге заман укучысына ул татар 
мөһаҗирлəренең тормышын, кызыксынуларын, миллəтпəрвəр татар хатын-кызларының 
миллəт турындагы уй-фикерлəрен ачыклау өчен кыйммəтле документ булып хезмəт итə. 

 
Ачкыч сүзлəр: Рокыя Мөхəммəдиш, Ерак Көнчыгыш, хатын-кыз, «Милли байрак», 

мəгърифəт, миллəт, милли барлык, милли тəрбия. 
 
 
Рокыя Мөхəммəдиш (1908–1989) – Ерак Көнчыгыштагы татар мөһа-

җирəтенең күренекле вəкиллəреннəн берсе. Ул татар дөньясында күренекле 
журналист, миллият темасына бəйлəнешле күп мəкалəлəр авторы, Мукден 
шəһəрендə 1935–1945 елларда дөнья күргəн «Милли байрак» газетасының 
сəркатибе һəм чыгарылыш мөхəррире буларак билгеле. Моннан тыш, 
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җəмəгатьчелек аны танылган татар галиме Надир Дəүлəтнең əнисе буларак та 
белə. 

Р.Мөхəммəдишнең (кияүгə чыкканнан соңгы фамилиясе Дəүлəткилдиева) 
педагогик эшчəнлеге 1928 елда Токио шəһəрендəге «Мəктəбе исламия» татар 
башлангыч мəктəбендə рус һəм инглиз теллəре укытучысы буларак башланып 
китə. Аннан соңгы тормышы журналистлык хезмəте, иҗтимагый эшчəнлек 
белəн бəйле. Лəкин, кайда, ничек кенə хезмəт куйса да, аның өчен мəгариф 
мəсьəлəлəре һəрчак беренче урында тора – ул озак вакытлар «Ерак Шəрыктагы 
Идел-Урал төрек-татар мөселманнарының милли-дини комитеты»ның мəгариф 
шөгъбəсе рəисе була, матбугатта милли мəгариф мəсьəлəлəренə багышланган 
язмалар белəн чыгыш ясый.  

Гомумəн алганда, «Милли байрак» газетасында басылып чыккан 
мəкалəлəрнең байтагының Р.Мөхəммəдиш тарафыннан язылганлыгын искəртеп 
китү дөрес булыр. Аның язмалары «Рокыя Мөхəммəдиш» дип, «Илсөяр», 
«Үтəмеш» тəхəллүслəре белəн күрсəтелгəн (Ерак Көнчыгыштагы, 2015: 5). Чын 
исем-фамилиясе белəн билгелəнгəн мəкалəлəрен генə исəпкə алганда да, 1936 
елда, мəсəлəн, Мөхəммəдишнең иллегə якын язмасы басылып чыгуын күрергə 
мөмкин (гомуми саны 400 тирəсе)1. Моннан тыш, Рокыя ханымның 1928–1939 
елларда Г.Исхакый мөхəррирлегендə Берлин, Варшава шəһəрлəрендə чыккан 
«Милли юл» («Яңа милли юл») журналында да милли мəсьəлəлəргə багышлан-
ган мəкалəлəре дөнья күрə. Алар арасында аерым шəхеслəр (Гариф Кəрими, 
Йосыф Акчура), Ерак Көнчыгышта татарлар тормышы, Идел-Урал җəмгыяте 
эшчəнлеген тасвирлаган язмалар бар.  

«Милли байрак» газетасы аша Р.Мөхəммəдиш мөһаҗирлектəге татарлар 
арасында мəгърифəтчелек тарату эшен башкара. Аның мəкалəлəре, бер яктан, 
турыдан-туры мəгариф мəсьəлəлəренə – Ерак Көнчыгышта милли тəрбия, 
мəктəплəр оештыру, аларның эшчəнлеге, татар телендə язылган дəреслеклəр, 
уку куланмалары, шул төбəктəге татар укытучыларының эшчəнлеген тасвир-
лауга, күренекле татар педагогларына багышланган булса, шул ук вакытта ул 
ватаныннан читтə яшəүче миллəттəшлəребез арасында киң мəгънəсендə 
мəгърифəт таратуны да максат итə – татар тарихы сəхифəлəре, үткəн тарихыбыз 
һəм милли каһарманнарыбыз, атаклы шəхеслəребез тормышы аша милли 
тəрбия бирү, милли үзаң булдыру мəсьəлəлəренə багышлаган язмаларын басты-
ра. Татар телендə язылган, татар тематикасына багышланган əдəбият, тарих 
дəреслеклəре бик аз булган яисə бөтенлəй булмаган шартларда, бу милли 
тəрбия бирү һəм тарихи аң-белем таратуда иң əһəмиятле, һəм күп очракта 
бердəнбер чара була. Авторның «Без кем?» сəхифəсе астында дөнья күргəн 
мəкалəлəрендə Болгар чорыннан алып, ХХ гасырның беренче чирегенə кадəрге 
татар тарихы мəсьəлəлəре яктыртыла. Бу чыннан да бик актуаль проблема була, 

                                           
1 Хисап «Ерак Көнчыгыштагы төрки-татар мөһаҗирлəренең мирасы («Милли Байрак» 

газетасының библиографик күрсəткече)» белешмəлеге нигезендə алып барылды. 
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һəм ул «Милли байрак» газетасы сəясəтенең төп юнəлешлəреннəн берсен 
тəшкил иткəн (Муртазина, 2023: 255).  

Р.Мөхəммəдишнең хатын-кыз, аның миллəт тормышында, милли тəрбиядə 
һəм белем бирүдə тоткан урынын ачыклауга багышланган мəкалəлəре 
нəширлек эшчəнлегендə аерым бер урын алып тора. «Милли байрак» газета-
сында басылган «Аналарыбызның милли бурычы» дигəн беренче мəкалəсендə 
ул борынгы заманнардан алып аналарның төрки халыклар тормышында тоткан 
тотрыклы урыны, исламият кануннары нигезендə əлеге урынның тагын да ны-
гуы, гаилəдə аналарга карата булган мөнəсəбəт, аларның вазыйфалары, хокук-
лары, яңа вазгыять шартларында аналарның миллəтне, милли барлыкны һəм 
гаилə учагын саклаудагы рольлəренең тагын да артуы хакында сүз алып бара 
(Мөхəммəдиш, 1935). Шул ук фикерлəр газетаның 1936 елгы 31 гыйнвар са-
нында дөнья күргəн «Милли тормышыбызда хатын-кыз» язмасында да дəвам 
иттерелə (Мөхəммəдиш, 1936). 

Төрки дөньяда хатын-кызның бик борынгыдан ук тоткан урыны аның 
гаилəдəге ролендə генə түгел, ирлəр белəн бергə ил тормышында, ил язмышын 
хəл итүдə дə катнашуында да чагылыш таба. Һəм дəверлəр кичешендə бу вазгы-
ять башка миллəт хатыннарының «киң хокук өчен тартышу»ыннан күреп түгел, 
ə тарихи традиция, гадəт буенча алып барылган. Автор билгелəп үткəнчə, ха-
тын-кыз гаилəдə хуҗалыкны алып бару өчен җаваплы булган. Лəкин, шул ук 
вакытта, тарихтан билгеле булганча, хан хатыннары, моның белəн генə тукта-
лып калмыйча, хəтта ил белəн идарə итүдə, тəхет мəсьəлəлəрен хəл итүдə дə 
катнашканнар.  

Хатын-кыз – ана һəм балаларга тəрбия бирүче, һəркем тормышында зур 
əһəмияткə ия булган зат та. Алай гына да түгел, ул – əби, остазбикə, мөгаллимə 
дə. Шуңа да «яшь буынның халкыбызның чын балалары итеп җитешүлəре дə 
əбилəребезнең, остазбикə, абыстайларыбызның хəзер бəһасе булмаган хезмəт-
лəреннəн, фидакарьлеклəреннəн вөҗүдкə килə алды». Буыннан-буынга мирас 
булып күчеп килгəн əбилəребез тəрбиясе халкыбызга аның чолганышы бик чу-
ар булган заманнарда да «үзенең динен, миллəтен кыл кадəре дə үзгəртмичə 
саклап калырга» ярдəм иткəн.  

Автор татарларда укымышлылык дəрəҗəсен күрсəткəн үзенчəлеклəрнең 
берсе булган хатын-кызларның белем алуы мəсьəлəсенə дə туктала. Мəктəплəр 
ачарга мөмкинлек булмаган заманнарда кыз балаларны абыстайга илтеп, сабак 
бирүлəре турында яза. Шул сəбəпле укый белмəгəннəр чагыштырмача күп бул-
маган, ə соңрак дəверлəрдə бу вазгыять тагын да уңай якка үзгəргəн ди.  

Хатын-кызларның татар халкы тормышында, аның мəгарифе үсешендə 
тоткан урыннарын билгелəп, Р.Мөхəммəдиш аларның «милли үзлекне саклауда 
үзебезнең югалган көчебезне туплауда» бик зур хезмəт башкаруларын ассы-
зыклый. Һəм бу хəл ватаннан читтə яшəгəн миллəттəшлəребез өчен аеруча 
əһəмиятле булган. Авторның билгелəп үтүенчə, баланың рухияте формалашуда, 
милли хислəре ныгуда беренче чиратта əнилəр, əбилəр һəм мөгаллимəлəр бу-
рычлы. Шуның өчен дə, Ерак Шəрыктагы хатын-кызыбыз да, халкыбызның бо-
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рынгыдан сакланып килгəн шушы матур гадəтен саклап, «искедəн бирле килə 
торган хокукларына таянып, милли хəятебезне алып барышуда ярдəмгə 
килергə, миллəтебезнең һəр мəсьəлəлəренə катнашып китəргə тиешлелəрдер». 

Əлеге язма Р.Мөхəммəдишнең татар хатын-кызының җəмгыятьтə, гаилəдə 
һəм тəрбиядəге роленə карашларын, мөһаҗирлектəге татарларның миллият, 
милли тəрбия турындагы фикерлəрен ачыклауда зур əһəмияткə ия. Ул татар ха-
тын-кызының миллəте, аның яшəеше һəм килəчəге турындагы хис-тойгыларын 
күрсəтеп тора. Һəм, бер үк вакытта, кешенең яшəгəн урыныннан һəм чорыннан 
бəйсез рəвештə, татар тəрбиясендə бик борынгы заманнардан ук килгəн халык 
педагогикасының, халыкның тəрбия өлкəсендəге гореф-гадəтлəренең актуаль-
леген раслый.  

КУШЫМТА 

Рокыя Мөхəммəдиш. Милли тормышыбызда хатын-кыз 
Иске дəверлəрдəн бирле төрек2 хатын-кызы үзенең халкы арасында 

хөрмəтле урынын саклап килə. Төрек халкының иң иске күчмə тормышы белəн 
яшəгəн дəверлəрендə үк төрек хатыны кабилəнең эчке эшлəренең һəрберсенə 
иштиракъ итə (катнаша): сугыш вакытында аяклы малларны саклый, гаскəргə 
азык хəзерли, хəтта, кирəге булганда, сугыш сафына да баса. Илнең киңəш-
лəрендə, төшенчəлəрендə катнаша. Күчмə тормышның холыксыз вакытларында 
ул уңайсызлык китерə торган, бəрəкəтне туктата торган авыр йөк төсен алмый, 
үзе дə шунда иштиракъ итүе аркасында хəятны җиңелəйтеп килə. Табигый ут-
рак кабилəнең ир кыйсеме (өлеше) хатын-кызларның һəр эшендə, һəр мəсьəлəдə 
катнашуына өйрəнеп киткəн, шунлыктан төрек хатын-кызларының хокуклы бу-
луы башка миллəт хатыннары кебек хокук өчен тартышудан килеп чыкмаган, 
тарихи ганганə (гадəт) буенча бер буыннан икенче буынга күчə килгəн. Төрек 
халыклары утраклы булып, дəүлəт төзегəн дəверлəрендə хатын-кыз халкы 
эчендə үзенең иске урынын югалтмаган. Бу вакытларда берничə хатын алу 
гадəт ителгəн булса да, олуг хатын һəр эштə баш булып, бөтен гаилəнең бары-
шына хуҗалык итеп килə. Хан хатыннары бу дəверлəрдə хөкүмəт эшлəренə, 
тəхет мəсьəлəлəренə кадəр катнашалар. Безнең бабаларыбыз Болгар төрек-
лəренең тарихларында хан хатыннарының чит иллəрдəн килгəн илчелəрне кар-
шы алулары, мəмлəкəтнең дин вə мəгариф мəсьəлəлəренə катнашулары 
мəгълүм. Болгар ханы Алмас3 ислам дине кабул иткəндə, Болгар иленə килгəн 
гарəп язучысы Ибн Фадлан хатирəлəренең биргəн мəгълүматына караганда, 
Алмас ханның хатыны да илчелəрне ире белəн бергə каршы алып, илчелəр 
өстенə көмеш тəңкəлəр чəчкəн. Бу кечкенə генə тарихи вакыйга Болгар хатын-
кызларының илнең һəр адымнарында иштиракъ итүлəренə дəлилдер. Алтын 
Урда дəүлəте дəверлəрендə хан хатын-кызлары, хөкүмəт эшлəренə катнашып, 
Алтын Урда кул астындагы төрле олысларга ярлыкларга кадəр бирəлəр. Шун-

                                           
2 Биредə: «төрки» мəгънəсендə. 
3 Сүз Идел Болгары дəүлəте хөкемдары Алмыш хан турында бара.  
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лыктан рус кенəзлəре сарайга хан хозурына килгəндə, хан хатынына бүлəклəр 
китереп, үтенечлəрен гарыз итə (җиткерə), күп вакытта ярдəм дə ала торган 
булганнар. Алтын Урдадан калган тарихи язулар арасында Алтын Урда 
ханбикəлəренең рус дин башлыкларына салым түлəүдəн азат итеп биргəн яр-
лыклары саклана. Казан ханлыгының соңгы көннəрендə хан тəхетендə Сафа уг-
лы Үтəмеш урынында мəмлəкəтнең эшлəрен Казан халкының иң сөекле ханби-
кəлəре Сөембикə идарə итə. Халкы өчен иң зур авырлыкларны кабул иткəн, 
бөтен җаны-тəне белəн миллəтен һəлакəттəн коткару юлында тырмашкан 
ханбикəсен безнең халык əле дə күңелендə бер якты хатирə итеп саклый. [...] 

Яшь буынның халкыбызның чын балалары итеп җитешүлəре дə 
əбилəребезнең, остазбикə, абыстайларыбызның хəзер бəһасе булмаган хезмəт-
лəреннəн, фидакарьлеклəреннəн генə вөҗүдкə (барлыкка) килə алды. 
Халкыбызның бөтен тирə-ягын рус чолгап алган тормышында үзенең динен, 
миллəтен кыл кадəре дə үзгəртмичə саклап кала алуы шул ук əнилəрнең, 
əбилəрнең бала-чаганы, яшь-җилкенчəкне рус тəэсиреннəн ерагайтырга тырма-
шуында булды. Төрек халыкларында хатын-кызга бер вакытта да хөрмəтсез күз 
белəн карамаганга, һəр урында тигезлек бирелеп килгəнлектəн, безнең хатын-
кызларыбыз ирлəр белəн беррəттəн тормышыбызның һəр яңалыгында иштиракъ 
итеп килделəр. Мəктəплəр ачарга ирек булмаган заманнарда да безнең халык 
баласының ирен-кызын аермыйча, абыстайга илтеп: «Ите сиңа, сөяге миңа бу-
лыр», – дип тапшырганлыкларыннан, бездə, хатын-кызлар арасында, рус кулын-
да [...] торуыбызга карамастан, язу танымаган, халыкча əйткəндə, «төрки таны-
маган» хатыннар бик сирəк. Язу яза белүчелəр безнең əбилəребез заманасында 
сирəк булса да, əнилəребез дəверендəге кызлар язу белсə, егетлəргə хат яза дигəн 
игътикад (ышану) беткəнгə, бу əхваль тəмам үзгəреп өлгерде.  

Соңгы вакытларда ысул җəдид мəктəплəре ачылып, мəгариф эшлəребез 
киң күлəмдə куелганлыктан соң, хатын-кызлар белəн ирлəр мəктəплəренең про-
граммалары арасында һичбер аерма калмаган иде. Иске сабак абыстайлар 
дəверенə бу мəктəплəрдəн əллə никадəр мөгаллимəлəр җитешеп, халыкны агар-
ту, укыту юлына кереп киттелəр. Мəгариф мəсьəлəлəрендə безнең хатыннары-
быз, тарихи ганганə буенча, ирлəр белəн бер сафка басып, милли үзлекне сак-
лауда үзебезнең югалган көчебезне туплауда, əлбəттə, үзлəре дə сизмичə, бик 
зур хезмəт иткəннəр. [...] 

Хатын-кызларыбыз һəр җирдə, һəр дəвердə əбилəрнең, əнилəрнең юлы 
белəн баруларында дəвам итəлəр. Һəр җирдəге оешмаларыбызның тулы хокук-
лы əгъзалары булып, мөгаллимə вə оешмаларның хəятендə файдалы гонсырлар 
(өлешлəр) буларак хезмəт итəлəр. Соңгы вакытларда кичерə торган көннə-
ребезнең мөһимлеген аңлап, Ерак Шəрыктагы хатын-кызыбыз да искедəн бирле 
килə торган хокукларына таянып, милли хəятебезне алып барышуда ярдəмгə 
килергə, миллəтебезнең һəр мəсьəлəлəренə катнашып китəргə тиешлелəрдер. 
[...] меңəр еллар тарихы булган, ганганəви (гадəти, традицион) хокукларыннан 
ераклашмаска тырышырга тиешлелəрдер. Хатын-кызларыбыз читкə чыгып яки 
дошман котыртуы аркасында ирлəре тарафыннан милли тормыш сафыннан чы-



Мортазина Л.Р. Рокыя Мөхəммəдиш татар хатын-кызларының миллəт тормышындагы... 

35 

гарылсалар, безнең милли барлыгыбызның бинасының бу почмагы кителгəн, 
милли кəрваннарыбызның барышы авырланган булачак, милли вөҗүдебез, 
фалиҗ (паралич) суккан кебек, үзенең табигый юлында туктап калачак. Вə 
шуның аркасында мəгълүм халыклар үз көннəренə үзлəре хуҗа булыр вакытла-
ры җиткəндə, без милли барлыгыбызны бер ноктага туплый алмаган хəлдə, бер 
канаты сынган кош кебек очалмый, максатыбызга ирешə алмый калачакбыз. Бу 
яктагы хатын-кызларыбыз шуны аңлап, бөтен авырлыкларга, каршыларына ку-
елган төрле коткыларга карамыйча, [...] хокукларын кулларыннан җибəрмəскə 
тиешлелəр. Хəятебезнең һəр барышында ирлəре, агай, əнилəре белəн кулга-кул 
тотынышып, милли байрагыбыз янына җыелырга, милли кыйблага карап бер 
аяктан атларга тиешлелəр. Ике ганганə – əбилəрнең, əнилəрнең васыятьлəре 
шуны талəп итə.  
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В статье анализируются суждения видной представительницы татарской эмиграции, 

педагога, журналиста и общественного деятеля Рукии Мухаммадиш о татарской женщине и 
ее роли в судьбе татарского народа. К работе прилагается публикация Рукии Мухаммадиш, 
взятая из газеты «Милли Байрак», издававшейся в Маньчжурии в городе Мукден в 1935–
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1945 годах. Издание внесло большой вклад в просвещение и укрепление национального са-
мосознания татар Дальнего Востока. Представленный источник посвящен теме роли женщи-
ны в национальном воспитании, жизни и истории народа.  

В статье «Женщина в жизни нашей нации» Р.Мухаммадиш стремится показать роль и 
место женщины в семье, в жизни народа и государства. Основываясь на различные истори-
ческие источники, она описывает правовое положение женщин в тюркском обществе. Про-
светительница подчеркивает, что женщины отличались смелостью, решительностью, участ-
вовали в решении не только семейных, но и государственных вопросов. Женщины Золотой 
Орды участвовали в делах государства, а в Казанском ханстве – правили страной. Воспита-
ние, которым занимались матери, абыстаи, помогало сохранить ислам, родной язык, народ-
ные традиции. Таким образом, женщины выполняли обязанности не только перед семьей, но 
и перед народом, страной. Эта национальная особенность татарских женщин, по мнению 
Р.Мухаммадиш, должна быть сохранена. Целью публикации просветительницы является 
поднятие национального самосознания (милли барлык) татарских эмигрантов и распростра-
нение среди них исторических знаний. Актуальность документов газетного характера заклю-
чается в том, что они являются ценными источниками для изучения жизни и особенностей 
развития общественно-педагогической мысли татар-мухаджиров.  
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RUKIYA MUKHAMMADISH ON THE ROLE OF TATAR WOMEN  
IN THE LIFE OF THE PEOPLE 
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The article analyses the views of a prominent representative of the Tatar emigration, teacher, 

journalist, and public figure Rukiya Mukhammadish on the Tatar woman and her role in the fate of 
the people. The work is accompanied by a publication written by Rukiya Mukhammadish in the 
newspaper “Milli Bayraq”, which was published in Mukden, Manchuria in 1935–1945. The publi-
cation made a considerable contribution to the enlightenment and the cultivation of national identity 
among the Tatars in the Far East. The presented source is dedicated to highlighting the role of the 
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Tatar woman in the national education, life and history of the people in various periods of its exis-
tence. 

In the article “Woman in the Life of Our Nation”, R. Mukhammadish sets a goal to show the 
place of women in the family, in the life of the people and the state, and gives examples from vari-
ous historical sources. According to the author, the position of women in the Turkic society was 
quite free; they were distinguished by their courage, determination and participated in solving not 
only family but also state-related issues. Women of the Golden Horde participated in the govern-
ment affairs; in the Kazan Khanate, they ruled the country. The upbringing of mothers and 
Abystays helped to preserve Islam, their native language, and folk traditions. Thus, women fulfilled 
their responsibilities not only to their family, but also to the people and the country. 

The purpose of the presented article is to raise the national self-awareness (“milli barlyk”) of 
Tatar emigrants and disseminate historical knowledge among them. The relevance of documents of 
this nature lies in the fact that they are valuable sources for studying the life and features of the de-
velopment of social and pedagogical thought of the Mukhadzhir Tatars. 

 
Keywords: Rukiya Mukhammadish, Far East, woman, “Milli Bayraq”, education, nation, na-

tional identity, national education. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИНЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ НАКИ ИСАНБЕТА 

 
М.М. Хабутдинова 
Казанский федеральный университет 
Казань, Российская Федерация  
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В статье предпринята попытка системного изучения типологии женских образов в 

творчестве татарского ученого-энциклопедиста, фольклориста, критика, классика татарской 
литературы Наки Исанбета (1899–1992). Материалом исследования послужили опублико-
ванные и неопубликованные источники. Художественные, публицистические, научные тек-
сты Н. Исанбета проанализированы с помощью метода смыслового анализа, историко-
культурного, сравнительно-сопоставительного методов. Доказано, что в наследии ученого, 
классика татарской литературы господствует просветительский идеал женщины – «матери 
нации». В произведениях встречаются образы преданной супруги, мудрой матери, «матери 
нации». В художественных произведениях, написанных в разных жанрах и на протяжении 
ХХ в., писатель отстаивает идеи равноправия женщин и мужчин, активного их участия в об-
щественной жизни. Поэтика женских образов зависит от требований жанра. Писатель при 
разработке образов опирается на традиции татарского фольклора, восточной поэзии. В своем 
творческом наследии ученый-энциклопедист увековечил десятки имен современниц, внес-
ших огромный вклад в историю и культуру татарского народа. 

 
Ключевые слова: татары, татарская литература, Наки Исанбет, типология женских об-

разов, эмансипация. 
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В отечественном литературоведении немало работ, посвященных изуче-

нию образов восточных красавиц в русской и зарубежной литературах 
(Schimmel, 1975; Афанасьев, Бреева, 2017), женских образов в татарской лите-
ратуре (Яхин, 2017; Яруллина-Йылдырым, 2015; Зарипова-Четин, 2020), ген-
дерных проблем в современной литературе (Афанасьев, Бреева, 2017; Afanasev, 
Breeva, Osmukhina, 2018). Цель нашего исследования: выявить роль и место 
женщины в творчестве татарского писателя, критика, ученого-энциклопедиста, 
фольклориста Наки Исанбета (1899–1992). Новизна исследования состоит в 
комплексном изучении женских образов в наследии этого татарского художни-
ка слова, чье творчество является мостом, соединяющим тукаевскую эпоху с 
татарской литературой конца ХХ в. Материалом для работы послужили худо-
жественные произведения писателя, воспоминания, критические и научные 
статьи. 
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Чтобы выявить достижения Н.Исанбета в разработке заявленной темы, не-
обходимо обобщить достигнутое в татарской литературе на период, когда писа-
тель сделал первые шаги на ниве творчества. В результате исследований выяв-
лено, что в татарской фольклорной традиции присутствует две типологические 
разновидности женского образа: верная, терпеливая супруга и злобная женщи-
на с норовом. В средневековой татарской литературе (А.Ясави, С.Бакыргани, 
Кул Гали) воспевался идеал благочестивой мусульманки, способной противо-
стоять ударам судьбы, который сформировался на основе имевшихся в мусуль-
манской культуре представлений (Жена Пророка Хадича, его дочь Фатима). Та-
тарские поэты испытывали влияние восточной литературной традиции. Как из-
вестно, женский образ в классической исламской поэзии всегда находился на 
недосягаемой высоте. Для мужчин он был объектом поклонения, любовных 
томлений, трактовался как важный опыт поклонения Богу, т.к. в женщине есть 
отблеск божественной красоты. Под влиянием золотоордынской поэзии татар-
ская литература впервые обратилась к воспеванию чувственной любви без ре-
лигиозной окраски (С.Сараи). В татарской литературе XIV–XVIII вв. редко 
встретишь произведения о любви к земной женщине. Исключением стала книга 
«Хаким-ата китабы» – «Книга Хаким-ата», в которой воспевался идеал земной 
женщины, ставшей преданной и покорной женой для своего мужа. Прототипом 
выступила реальная женщина – супруга поэта С.Бакыргани. Эта традиция была 
подхвачена татарским поэтом Г.Кандалыем. В татарской просветительской ли-
тературе утвердился идеал благочестивой и образованной женщины, от которой 
зависит будущее семьи и нации (М.Акъегетзаде, Р.Фахретдин) (Яхин, 2017). 
В начале ХХ в. на первый план выдвинулась проблема женской эмансипации. 
В татарской романтической поэзии образ женщины балансировал между полю-
сами смирения и бунта (Зарипова-Четин, 2020). 

При рассмотрении художественных, художественно-публицистических 
текстов мы использовали метод смыслового анализа, историко-культурный, 
сравнительно-сопоставительные методы. 

Наки Исанбет считал себя представителем поэтической школы Габдуллы 
Тукая. Верность просветительским идеалам джадидизма писатель сохранял на 
протяжении всей своей жизни. В архиве Н.Исанбета мы обнаружили неопубли-
кованную статью с характерным названием «Минем язучы булуымда һəм əдəби 
эшчəнлегемдə татар хатын-кызының роле» («Роль женщины в становлении ме-
ня как писателя и ее место в моем художественном творчестве») (здесь и далее 
подстр. пер. – М.Х.), которую ввели в научный оборот (Нəкый Исəнбəт, 2021: 
270–319). В ней писатель признается, что всегда стремился в своих произведе-
ниях показать татарскую женщину с лучшей стороны. 

Очень тепло Наки Исанбет отзывается о матери-абыстай, которая учила 
девочек из деревни Малаояз у себя на дому. Таиба-абыстай привила сыну по-
знавательный интерес к родному языку и литературе, воспитала чувство любви 
и гордости родной культурой. Просветитель благодарен матери за то, что она 
познакомила его с сокровищницей Булгарской литературы и литературы пе-
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риода Казанского ханства. Писатель гордится тем, что его мать была учитель-
ницей и превратила один дом, который находился в собственности семьи, в 
школу для девочек (Нəкый Исəнбəт, 2021: 282–284). 

Особое чувство благодарности писатель испытывает к тетушке Шамсенур, 
которая всемерно поддерживала юного поэта в его творческих начинаниях, су-
ществовенно расширила его читательский кругозор, способствовала воспита-
нию у него идеалов гражданственности и служения татарской нации. Тетушка 
Шамсенур была первой и самой благодарной читательницей его рукописных 
журналов («Топор», «Молот», «Дубина»), которые племянник выпускал в годы 
учебы в уфимском медресе «Хасания». Наки Исанбет признается, что родст-
венница на раннем этапе творчества была его музой. Для юного Наки тетушка 
Шамсенур явилась живым воплощением идеала просвещенной татарской жен-
щины, осознавшей после 1905 г. свои гражданские права. Шакирд медресе 
«Хасания» боготворил свою наставницу, которая познакомила его не только с 
современной татарской поэзией (Г.Тукай, М.Гафури), но и с архивом нацио-
нальной прессы 1905–1907 гг. Свое восхищение тетушкой Шамсенур юный по-
эт в 1911 г. выразил в стихотворении «Ник?» – «Почему?», в котором воспел ее 
неземную красоту и притягательный взор (Нəкый Исəнбəт, 2021: 289). 

Еще шакирдом медресе Наки Исанбет стал свидетелем кардинальных пе-
ремен в судьбе татарских женщин. Юный поэт увидел, как вчерашние домохо-
зяйки стали громко заявлять о себе в обществе, снискав славу педагогов, писа-
телей, общественниц, журналистов, мыслителей, переводчиков, сотрудников 
газет, критиков, ученых. К таковым Наки Исанбет относит Галимэтелбанат 
Биктимирову (1876–1906), Фахрельбанат Сулейманию (1865–1959), Фариду 
Фатыймаи (1889–1914), Махбубжамал Акчурину (1869–1948), Зайнаб Хасанову 
(1901–1969), Накию Сайфи (1889–1960), Амину Мухетдиния (1893–1944), Сару 
Шакулову (1881–1964), Ханифу Гыйсмет (середина ХIХ – первая половина 
ХХ в.), Гыйффат туташ (1895–1977), Загиру Байчурину (1890–1977), Зайнаб Са-
гыйде (1897–1994)) (Нəкый Исəнбəт, 2021: 292–293). С особой теплотой Наки 
Исанбет отзывается о татарских женщинах, стоявших у истоков татарского на-
ционального театра: Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской (1892–1974), Гуль-
сум Болгарской (1891–1968), Саре Байкиной (1895–1972), Нагиме Таждаровой 
(1888–1947), Фатиме Ильской (1902–1984)) (Нəкый Исəнбəт, 2021: 295–296). 
Писатель гордится женщинами, которые открыли женские школы: Магруй Му-
заффария (1873–1945), Лябиба Хусаиния (Хадиева) (1880–1921), Фатиха Аито-
ва (Яушева) (1866–1942), Багбустан Моаминова (1884–1963), Мухлиса Нигма-
туллина (Буби) (1869–1937) (Нəкый Исəнбəт, 2021: 296–297). Среди них были 
те, кто пожертвовал собой ради идеалов просвещения: эти девушки вышли за-
муж за богатых и состоятельных татар не по любви, а чтобы иметь возможность 
тратить средства для нужд просвещения татарского народа. «Əмма инде халык 
мəгърифəте өчен яшь кызның үз ихтыяры белəн карт байга чыгуы – бу инде 
турыдан-туры халкың өчен гомереңне багышлап, үзеңне фида итү» (Нəкый 
Исəнбəт, 2021: 296). Так, лучшие выпускницы школы Фатимы Аитовой (1886–
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1942) стали известными деятелями татарской культуры. Сара Садыкова (1906–
1986) снискала славу композитора, Марьям Рахимкулова (1901–1990) – извест-
ного краеведа, а Зайнаб Баширова (1903–1984) прославилась как поэтесса 
(Нəкый Исəнбəт, 2021: 297). 

Наки Исанбет констатирует, что татарские женщины проявляли настоящий 
героизм, решаясь отправиться в ссылку вместе с мужьями, оказавшимися в не-
милости у властей. В татарской истории был знаменательный случай, когда 
женщина пошла служить в царскую армию за родственника. Этот подвиг само-
пожертвования увековечен в баите «Шəмсəкамəр баиты» – «Баит Шамсекамер» 
(Нəкый Исəнбəт, 2021: 296). 

Ученый-энциклопедист так характеризует начало ХХ в.:  
Бу чор – менə шулай татар кызлары һəркайда йөзлəрен ачып, 

үзлəренə гыйлем-һөнəр, аң-белем даулаган, мəйдан яулаган дəртле бер 
заман иде. Һəркайда мөгаллимəлəр хəрəкəте башланган, алар 
җитешми, аларга җыр кирəк, һөнəр-сəнгать, шигырь-əдəбият кирəк 
(Нəкый Исəнбəт, 2021: 297) / Эта пора, когда татарские девушки по-
всюду открыли свои лица, стали добывать себе знания, развивать 
профессиональные навыки, превратилась в эпоху творческого вдохно-
вения. Повсеместно получило развитие женское учительское движе-
ние, они старались максимально реализовать себя, им были необхо-
димы новые литературные произведения, поэтические тексты, пес-
ни, произведения искусства (подстр. пер.). 
Творческие контакты с женщинами-просветительницами побудили юного 

поэта на создание стихотворений, воспевающих женский идеал. В период обуче-
ния в казанском медресе «Мухаммадия» Наки Исанбет в журнале «Сөембикə» 
опубликовал свое программное стихотворение, посвященное вопросам женской 
эмансипации. Текст соткан из риторических строк: «Ятма бушка, ал ирекне, / 
Ташла баштан чүпрəгең!» («Не сиди без дела, возьми свободу в руки, / Сбрось с 
головы хиджаб!») (подстр. пер.), «Барлыгың белдер җиһанга, / Ал кулыңа 
хəнҗəрең!» («Прояви себя во вселенной, / Возьми в руки свое оружие!») 
(подстр. пер.), «Сөйлə, иркəм, син үзеңə / Киң җиһанның тарлыгын» («Расскажи, 
дорогая, себе, / Как тесны рамки вселенной») (подстр. пер.). Поэт в стихотворе-
нии вдохновляет женщин на получение образования, констатируя присущую им 
гармонию внутренней красоты внешней (Исəнбəт, 1915: 79). Анализируя спустя 
полвека свое стихотворение, поэт приходит к выводу:  

Күрəсез: мин ул чакларда үзем идеал иткəн ил кызында əлегəчə 
дөньяга ачылмаган куəт, бөек иреккə омтылу куəте барлыгына ыша-
нам, ул куəт татар кызының үзен дə һəм халкыбызны да башка ирекле 
халыкларга тиң азатлыкка, яктылыкка чыгарачак. Лəкин бу көрəштə 
татар кызы үзен һəм хокукын яклау өчен, минемчə, кулына хəнҗəр дə 
алырга тиеш! Ул елларда татар хатын-кызны иреккə чыгару турында 
шагыйрьлəребез күп яздылар, əмма корал тотып көрəшергə чакырганы 
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миннəн башка тагын булганмыдыр, хəзер хəтерлəмим (Нəкый Исəнбəт, 
2021: 298) / Как видите: я верил, что моему идеалу женщины свойст-
венны нераскрытая сила, стремление к свободе, что, реализовав этот 
потенциал, татарская девушка выведет наш народ к свободе, свету. 
Татарские поэты в эти годы посвящали много стихотворений жен-
щинам, однако только я заявил о возможности вести борьбу с оружи-
ем в руках. Других стихотворений с подобным видением я не припомню 
(подстр. пер.). 
Систематизируя женские образы в творчестве Наки Исанбета, мы обратили 

внимание на то, что в его раннем творчестве доминирует образ просвещенной 
татарской женщины, «матери нации», который утвердился в татарском общест-
ве, благодаря татарским просветителям, джадидам (И.Гаспринский, Р.Фах-
ретдин, Г.Буби). Если на Востоке раскрепощение женщин было связано с из-
бавлением от паранджи, то у поволжских татар приоритетным стало стремле-
ние к знаниям «Шул кайната каннарымны» – «Это волнует мою кровь» (1912) 
(Исəнбəт, 1989, т. 1: 21). В стихотворении «Кызлар авызыннан» – «Из уст де-
вушек» (1912) поэт провозглашает идею равноправия женщин (Исəнбəт, 1989, 
т. 1: 22). 

Татарская пресса сыграла позитивную роль в формировании просветитель-
ского мировоззрения Наки Исанбета. Шакирд провозглашает идеал образован-
ной женщины: «Укыйк, ак булыйк, / Языйк, шəп булыйк!» – «Давайте учиться, 
станем просвященными, / Начните писать, станете прекрасными» (Исəнбəт, 
1989, т. 1: 22). По убеждению поэта, героическое будущее народа напрямую за-
висит от уровня образованности татарской женщины, ее трудолюбия, ее актив-
ности («Татар кызына» – «К татарской девушке», 1915 (Исəнбəт, 1989, т. 1: 35–
36), «Татар хатыннарына» – «К татарской женщине», 1915) (Исəнбəт, 1989, т. 1: 
38–39).  

В ряде его стихотворений встречается образ женщины с несчастливой 
судьбой, тяжелой долей («Җырла, татар кызы!» – «Пой, татарская девушка!», 
1916 (Исəнбəт, 1989, т. 1: 40), «Шəрык кызы» – «Дочь Востока», 1917) 
(Исəнбəт, 1989, т. 1: 64). В них женщины показаны жертвами несправедливо-
сти, царящей в обществе, не имеющими никаких прав. 

Особое место в творчестве поэта занимает любовная лирика. В рамках 
сложившейся традиции образу любимой свойственна неприступность, грани-
чащая с равнодушием. Любовь лирического героя сродни опьянению и горе-
нию. Для Н.Исанбета любимая – «звезда счастья», нуждающаяся в поклонении, 
любовь к которой возвышает героя над прозой жизни, служит отдушиной от 
житейских забот и разочарований. 

Поэт-романтик эксплуатирует арсенал образных средств из татарского 
фольклора и восточной любовной поэзии. Важное место отводится портрету 
любимой. Вслед за восточными поэтами Н.Исанбет сравнивает лицо любимой 
то с луной, то с ягодой; глаза – со звездами, с планетой Венера; ресницы – с 
цветочными лепестками; зрачок – с серебром; волосы – с облаком, взор – со 
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стрелами; голос – с журчанием родника. Поскольку любовь ассоциируется у 
поэта с горением, Н.Исанбет эксплуатирует двуступенчатую метафору: огонь – 
мотылек, выражает готовность стать пеплом под ногами возлюбленной. В 
«Яшерен мəхəббəт» – «Тайная любовь» (Исəнбəт, 1989, т. 1: 64) – поэт прибега-
ет к другой вариации двуступенчатой метафоры: буря – океан, облако – небо. 
Важное место в любовной лирике отводится образам природы, которые высту-
пают проекцией душевных переживаний героя. 

Разрабатывая женскую тему, поэт стремится к жанровому разнообразию. 
Среди стихотворений встречаются посвящения. Объектами юношеской влюб-
ленности становятся окружающие его девушки: Уммикамал («Үлəр идем» – «Я 
готов умереть», 1913) (Исəнбəт, 1989, т. 1: 26)), «Бəхет йолдызы» – «Звезда сча-
стья» (Исəнбəт, 1989, т. 1: 27), Камар («Ылаклы мəгарəлəре» – «Пещеры Ылак-
лы», 1916) (Исəнбəт, 1989, т. 1: 44), Фатима («Фатима», 1916) (Исəнбəт, 1989, 
т. 1: 51–52), Хасбинур («Мине сөрмə, сеңлем, яңыннан» – «Не гони, сестренка, 
меня прочь от себя», 1919) (Исəнбəт, 1989, т. 1.: 70–71), «Əй, сөеклем!» – «Эй, 
моя возлюбленная» (Исəнбəт, 1989, т. 1 : 80), «Болытка» – «Облаку» (Исəнбəт, 
1989, т. 1: 81), «Кыл кубыз» – «Кубыз») (Исəнбəт, 1989, т. 1: 82–83), Джавида 
(«Урал кызы Җəвидəгə» – «Уральской девушке Джавиде», 1923) (Исəнбəт, 
1989, т. 1: 107–108). В них, как правило, воспевается адресат, а сам поэт демон-
стрирует склонность к идеализации женского образа. Наки Исанбет первым в 
татарской поэзии попробовал перо в жанре сонета. Речь идет о стихотворении 
«Эңгəр җыры» (1922), в котором воспевается полная грусти девушка (Исəнбəт, 
1989, т. 1: 103). Ряд стихотворений написаны Н. Исанбетом в жанре песни. Они 
быстро завоевали сердца слушателей и пользуются популярностью до сих пор. 
Среди них хочется выделить такие песни, как «Уракчы-кыз» – «Девушка-
жница» (Исəнбəт, 1989, т. 1: 98), «Ай былбылым» – «Моя соловушка» (1956) 
(Исəнбəт, 1989, т. 1: 128–129), «Бормалы су» – «Извилистый ручеек» (1956) 
(Исəнбəт, 1989, т. 1: 129–130). Первая из них была написана в годы Граждан-
ской войны. В ней воспевается девушка-жница. Важное место отводится в пес-
не портретной характеристике лучезарной героини. Поэт черпает вдохновение 
у природы. Так, в серпе, лежащем на плече молодой труженицы, у него отража-
ется свет луны; взор любимой соткан из солнечных лучей; в форме бровей уга-
дывается полумесяц; прическа напоминает сноп из волос. В звоне монет, укра-
шающих ее косы, Н.Исанбету слышится песня, в которой девушка излила свою 
тоску по любимому, ушедшему на войну. Песня «Ай былбылым» – «Моя соло-
вушка» – имеется вариация одноименной народной песни. Она была написана 
по заказу композитора А.Ключарева. В песне лирический герой Наки Исанбета 
выражает свои переживания из-за разлуки с любимым человеком. Терзаемый 
душевной болью, он ищет успокоение на лоне природы, рядом с Агиделью, чей 
берег давно превратился в место свиданий с возлюбленной. Грусть разлуки пе-
редана мастерски поэтом через оркестровку природных звуков: плеск волн, на-
бегающих на берег, шум ветра, шорох камышевых зарослей. В «Бормалы су» – 
«Извилистый ручеек» – воспеваются девушки-труженицы, которым суждено, с 
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одной стороны, занять достойное место в созвездии на небосклоне родины, с 
другой – в сердце любимого человека, превратившись в цветок в его руках. 

Женские образы встречаются и в зрелой драматургии писателя. Зачастую 
женские имена вынесены в название произведения: драмы «Рəйхан» – «Рай-
хан», 1941 (Исəнбəт, 1989, т. 4: 177–238), «Гөлҗамал» – «Гульджамал», 1944 
(Исəнбəт, 1989, т. 4: 5–116), трагедии «Миркəй белəн Айсылу» – «Миркай с 
Айсылу», 1936 – 1946 (Исəнбəт, 1989, т. 2: 347–413), «Мəрьям» – «Марьям», 
1941 (Исəнбəт, 1989, т. 4: 117–176), комедии «Зифа», 1954 (Исəнбəт, 1989, т. 4: 
239–316), «Хəйлəкəр Дəлилə яки “Мең дə бер кичəдəн бер кичə”» – «Ростороп-
ная Далила или Один вечер из “Тысячи и одной ночи”», 1956 (Исəнбəт, 1989, 
т. 3: 353–428). Все это свидетельство глубокого уважения к женщине со сторо-
ны автора и стойкого интереса к разработке этой темы (Замалетдинов, Хабут-
динова, 2023: 934–936; Хабутдинова, 2022: 183; Ханзафаров, 1982). Взор дра-
матурга прикован к проблеме современной татарской женщины. Так, в комедии 
«Зифа» Н. Исанбет бичует мещанство, размышляет о проблемах, с которыми 
столкнулась семья, где супруга стремится к идеалу эмансипированной женщи-
ны. В комедии «Хуҗа Насретдин» (Исəнбəт, 1989, т. 3: 176–261) встречаются 
очень интересные фольклорные образы татарских женщин. Так, создавая образ 
Сэлви, дочери мудреца, Наки Исанбет акцентирует внимание на ее преданности 
отцу и матери, решительности и бесстрашии, когда она борется за свою лю-
бовь. Драматург подробно описывает семейные нравы в семье мудреца. Оче-
видно, что образ супруги Гульбану переживает в комедии эволюцию: из свое-
нравной жены в финале она превращается в преданную супругу, доверяющую 
во всем мужу. Именно с этим преображением Наки Исанбет связывает благо-
получие в семье. В пьесе присутствует еще один тип коварной женщины – об-
раз свахи Сахили, которая за деньги может продать душу. 

С комедией «Хужа Насретдин» – «Хужа Насретдин» – тематически и сти-
листически перекликается пьеса «Җирəн чəчəн белəн Карачəч сылу» – «Рыжий 
насмешник и его черноволосая красавица», 1942 (Исəнбəт, 1989, т.3: 261–352), 
в которой в образе Черноволосой красавицы драматург воспевает идеал пре-
данной супруги. Остроумная и находчивая девушка достойна своего любимого 
– сказителя, чичяна, выигравшего поединок с ханом. Сюжет комедии основан 
на сюжете женитьбы. Чичян завоевывает сердце неприступной красавицы. Сча-
стье и благополучие героев увязывается с уровнем их интеллекта. Очевидно, 
что в комедии Наки Исанбет отстаивает приоритет просветительского идеала 
татарской женщины (Замалетдинов, Хабутдинова, 2023: 934–936). В либретто 
«Түлəк» – «Туляк» (Исəнбəт, 1989, т. 1: 172–227) – драматург вновь эксплуати-
рует этот идеал. Сусылу изображается красавицей, преданной супругой, плоть 
от плоти от родной земли (Мотигуллина, Замалиева, Хабутдинова, 2017: 212). 

Таким образом, женский мир фольклорных пьес Наки Исанбета не сущест-
вует изолированно от других персонажей. Как правило, женский образ у драма-
турга раскрывается во взаимодействии с мужскими персонажами. Каждому 
женскому образу соответствует парный мужской персонаж. Анализ фольклор-
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ных пьес убедительно показывает, что доминирует парность, основанная на 
гармонии, нежели на антагонизме, что позволяет драматургу отчетливее пока-
зать женский образ.  

В творчестве Наки Исанбета имеются женские образы с трагической судь-
бой, которые становятся жертвой людского невежества («Миркəй белəн Айсы-
лу» – «Миркай с Айсылу»). В драме «Гөлҗамал» – «Гульджамал» – драматург 
реалистически достоверно воспроизводит конфликт кадимистов и джадидов. 
Наки Исанбет сумел показать, с какими трудностями столкнулся татарский 
профессиональный театр в начале своего творческого пути. В образе Гульджа-
мал воспевается С.Гиззатуллина-Волжская, творческая личность великой ак-
трисы трупп «Нур», «Сайяр» (Хабутдинова, 2022а). 

Образ современницы-труженицы воспел Наки Исанбет в пьесе «Райхан», 
1948 (Исəнбəт, 1989, т. 2: 177–238). 

Образы женщин встречаются в прозе Н.Исанбета. В мемуарном произве-
дении «Бəби чак» – «Детство» (Нəкый Исəнбəт: 41–89) – писатель увековечил 
образы матери, мачехи, тетушек. Все они раскрываются в повседневных хлопо-
тах по дому как труженицы, отвечающие за благополучие домашнего очага. 
Н.Исанбет эксплуатирует этнографические подробности, чтобы показать жен-
щин в быту и обществе. В автобиографической повести писатель подробно 
описывает программу женского мектеба и мужского медресе. Это позволяет 
ему выйти на гендерные особенности образования и национального эстетиче-
ского идеала. 

В статье Наки Исанбета «Минем язучы булуымда һəм əдəби эшчəнлегемдə 
татар хатын-кызының роле» – «Роль женщины в становлении меня как писате-
ля и ее место в моем художественном творчестве» – содержатся интересные эт-
нографические наблюдения за тем, как изменился образ жизни татарской жен-
щины в ХХ в. Если тягу женщин к образованию, просвещению, творчеству пи-
сатель одобряет, то негативно относится к размыванию национальных тради-
ций в домоводстве, кухне, культуре гостепреимства, семейном укладе (Нəкый 
Исəнбəт, 2021: 276–282). 

С большим уважением относится Наки Исанбет к своей первой супруге. 
В своих воспоминаниях писатель описывает, с каким мужеством перенесла 
Гульсум Исанбет его арест по делу «Джидегян», уберегла детей и боролась за 
честное имя своего супруга (Нəкый Исəнбəт, 2021: 398). В предисловии к вос-
поминаниям Гульсум Исанбет о муже писатель так отзывается о своей жене, с 
которой прожил четыре десятилетия: «Она для меня была самым близким чело-
веком, целиком посвятившим себя интересам супруга и семьи» (Нəкый 
Исəнбəт, 2021: 398). 

Идеал женщины был сформирован Наки Исанбетом в юности на основе 
просветительского идеала «матери нации». В творчестве писателя представлена 
целая галерея образов женщин-просветительниц, составляющих цвет нации. 
В литературных произведениях, посвященных женщинам, Наки Исанбет стре-
мится к жанровому разнообразию, а в поэтике использует арсенал поэтических 
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средств из татарского фольклора и восточной поэзии. Заслуживают интереса и 
этнографические наблюдения ученого за изменениями быта татарской женщи-
ны в ХХ в. 

В ходе исследования мы выявили переспективность изучения типологии 
женских образов в творческом наследии Н.Исанбета. Это позволит, с одной 
стороны, выявить своеобразие постановки женского вопроса в татарском обще-
стве в ХХ в., с другой стороны – изучить специфику художественного прелом-
ления этой темы в татарской литературе ХХ в. 
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The article presents an attempt to conduct a systematical study of the typology of female im-

ages in the works of Naki Isanbet, the Tatar scholar-encyclopedist, folklorist, critic, and classic of 
Tatar literature (1899–1992). Published and unpublished sources were used as the research material. 
Fiction, journalistic, and scientific texts of N. Isanbet have been analysed using the method of se-
mantic analysis, historical and cultural, comparative methods. The author proves that the ideal of a 
woman of the Enlightenment epoch, i.e. the “mother of the nation”, dominates in the legacy of the 
scholar who was the classic of the Tatar literature as well. The images of a devoted spouse, a wise 
mother, a “mother of the nation” can be encountered in his works. The writer defends the ideas of 
equality of women and men, women’s active participation in public life, etc. in his works of fiction 
written in various genres throughout the twentieth century. The poetics of female images depends 
on the requirements of the genre. When developing the images, the writer relies on the traditions of 
the Tatar folklore and oriental poetry. In his creative legacy, the encyclopedic scholar immortalised 
dozens of names of the female contemporaries who made a significant contribution to the history of 
the Tatar people – teachers, actresses, writers, translators, public figures, etc. 
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Фəнни мəкалəдə ХIХ–ХХ гасырлар чигендə Россиянең югары уку йортларында белем 

алган татар кызлары турында мəгълүмат бирелə. Алар укыган уку йортлары, аларга керү һəм 
уку шартлары турында сүз алып барыла. 

Бу чорда татар хатын-кызлары арасында Петербург шəһəрендə белем алучылар күзə-
телгəн. Югары медицина курсларында татар кызларыннан иң беренче Разыя Котлыярова 
укып чыккан. Шулай ук Əминə Батыршинаның да əлеге уку йортында белем алуы билгеле. 
Моннан тыш, татар кызлары хуҗалыкның төрле тармакларына караган белгечлеклəр – поли-
техник, сəүдə өлкəсе, əдəбият-тарих буенча белем алганнар, табигать фəннəрен үзлəш-
тергəннəр. Хатын-кызлар өчен ачылган югары курслар шəхси ярдəм һəм укучылардан килгəн 
керемнəр хисабына эшлəгəн. Шуңа күрə анда уку һəркемнең хəленнəн килмəгəн. Казан юга-
ры курсларының тарих-филология факультетында 1906–1918 елларда барлыгы 12 татар кызы 
укыганлыгы мəгълүм.  

Мəкалəдə югары курсларда белем алган татар кызларының иҗтимагый эшчəнлеге ту-
рында да фикерлəр əйтелə. Бу курсларны тəмамлаган кызлар арасында белем алуларын дəвам 
итеп, фəн өлкəсенə аяк басучылар да була. Шундыйларның берсе – Мəрьям Гобəйдуллина. 
Ул Казанда ачылган Төньяк-Көнчыгыш археология һəм этнография институтында белем ала, 
“Казан татарлары этнографиясе” буенча лекциялəр укый.  

Мəкалəгə кушымта буларак, Октябрь революциясенə кадəр Хатын-кыз югары курсла-
рында укыган татар кызларының исемлеге тəкъдим ителə.  

 
Ачкыч сүзлəр: татар кызлары, югары белем, югары курслар, медицина, тарих, филоло-

гия. 
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Мəгьлүм булганча, хатын-кызларга югары белем алу башкала шəһəр-
лəрендə генə (Петербург, Мəскəү) рөхсəт ителгəн. Əмма Мəскəү галимнəренең 
күбесе хатын-кызларга югары белем бирүгə тискəре карашта торганга, 
кызларның күбесе Петербургка барып бəхет сынап караган. Уку өчен түлəү бик 
кыйммəт булганга, гимназия тəмамлаучы кызларның байтагы бик телəсə дə 
мондый курсларга кереп укый алмаган. 

XIX гасыр азагында Петербургта хатын-кызлар өчен 1872 елда ачылган 
Югары медицина курсларын татар хатын-кызлары арасында беренче булып Ра-
зия Котлыярова (Касыйм шəһəреннəн) 1891 елда тəмамлап чыга. Аның тормыш 
юлы Исмəгыйль Рəмиев мəгълүматлары һəм «Вакыт» газетасында чыккан 
мəкалəлəр аша билгеле (Рəми, 2001: 145, 357; Табибə Разыя..., 1913). 

Разия Котлыярова (ире буенча Сөлəйманова) диплом алгач, башта Касыйм 
шəһəрендə өяз хастаханəсендə эшли, аннан Бакуга күчə. 1904 елдан ул Орен-
бургта табибə. Халык арасында үзен тиз танытып, хөрмəт казана. Шуның 
өстəвенə, җəмəгать эшлəрендə дə катнаша: хатын-кызлар өчен рус мəктəп-
лəренə керергə хəзерлек курслары ачарга булышу, кисү-тегүгə өйрəтү, халык 
арасында лекциялəр уку, фəкыйрь шəкертлəргə ярдəм кулы сузу дисеңме – ба-
рысы да аның күркəм эшлəренең нəтиҗəсе. 

Оренбург татар жəмəгатьчелеге рəхмəт йөзеннəн 1917 елда аның 25 еллык 
мактаулы хезмəт бəйрəмен үткəрə (Бурнашева, 1971: 27). Шушы ук курсларны 
1898 елда тəмамлаган Əмина Батыршинаның да хезмəте мактауга лаек. Хəнəфи 
доктор гаилəсендə тəрбиялəнгəн бу ятимə кыз Петербургта диплом алгач (СПб 
ҮДТА. 436 ф. 1 тасв. 8673 эш), Бакуга килеп эшли башлый һəм табибə буларак 
үзен бик тиз уңай яктан таныта. Шəһəрдə рус телендə чыга торган «Каспий» га-
зетасында аның мəкалəлəре басыла. «Мөселман затлы ханымнар жəмгыяте»нең 
актив əгьзасы буларак, җəмəгать эшлəрендə катнаша. Казан ориенталисты 
Гөлнар ханым (Ольга Лебедева)ның Римда француз телендə чыккан «Мөс-
лимəлəр хөррияте» əсəрен русчага тəрҗемə итеп, «Каспий» газетасында басты-
ра. Бу əсəр тагын татарчага тəрҗемə ителеп, башта «Казан мөхбире» газетасын-
да, соңрак аерым китап булып дөнья күрə. 

Октябрьга кадəр Петербургта укучы татар кызларының гомуми санын 
ачык əйтүе кыен, чөнки уку йортларының архивлары тулысынча сакланмаган.  

Бездə булган мəгълүматларга караганда, 1914 елда Мəскəү югары курсла-
рына Чистайдан Закир мулла кызы Камалова Хəтимə кабул ителə (Ул үзле-
геннəн хəзерлəнеп, Казандагы А.Котова гимназиясендə 8 нче сыйныф өчен 
өлгергəнлек аттестатына имтихан бирə). Соңрак тагын өч кызның исеме доку-
ментларда сакланган. 

1905–1907 елгы революция вакыйгаларыннан соң илнең хуҗалык тармак-
лары өчен төрле белгечлəр хəзерли торган хатын-кызлар югары курслары эшли 
башлаган. Академик И.А. Стебутов инициативасы белəн 1904 елда ачылган 
курсларда татар кызларыннан Акчурина Зəйнəп Ибраһим кызы, Мирсəлимова 
Маһруй Гайсə кызы һəм Əсфəндиярова Əния Солтан кызлары белем ала (СПб 
ҮДТА. 450 ф. 1 тасв. 29, 135, 2294 эш); шулай ук Н.П. Раев исемендəге тарих-
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əдəбият курсларында Рəмиева Дилəфрүз Шакир кызы һəм Яушева Маһиəнвəр 
Мөхəммəт кызы укый (СПб ҮДТА. 52 ф. 1 тасв.). Кызлар өчен ачылган 
М.А. Лохвицкой-Скалон исемендəге табигать фəннəре югары курсларына 
Хəсəнова Мəдинə Хөсəен кызы беренче булып юл сала (СПб ҮДТА. 47 ф. 1 
тасв.).  

Югары белем тарихында Петербургта хатын-кызлар өчен политехник һəм 
коммерция институтлары ачылу (1905) күренекле вакыйгалардан санала. Ин-
женерлар хəзерлəүне максат итеп куйган бу уку йортына 1912 елны Акчурина 
Мəрьям Хəсəн кызы кабул ителə. 

«Женский вестник» җурналы 1906 елда бер ир инженер хəзерлəү өчен 1 
миллион, ə бер хатын-кыз инженерга бары 12 мең сум күлəмендə генə чыгым 
бирелүен яза. Шуңа күрə курслар бары шəхси ярдəм һəм укучылардан килгəн 
керемнəр хисабына гына яшəгəн дип əйтү дөрес. Əлбəттə, мондый уку йортла-
рында кызларын укыту миллионер байларга гына насыйп булганы ачык 
аңлашылса кирəк. 1915 елда политехника курслары нигезендə инде политехни-
ка институты оеша һəм аны тəмамлаучыларга инженер дипломы бирелə баш-
лый. 

1910 елда Россиянең Дəүлəт Советы хатын-кызлар өчен иң элек (1878) 
ачылган Бестужев курслары дипломын университет дипломы белəн бер 
дəрəҗəдə дип танырга мəжбүр була. Моңарчы бу курсларда шул ук университет 
галимнəре эшлəп килсə дə, хатын-кызларның белемнəре түбəн бəялəнеп, аларга 
бары тик башлангыч мəктəплəрдə, яисə кызлар гимназиялəрендə генə укытырга 
рөхсəт ителгəн (Санкт-Петербургские..., 1973: 19). Бестужев курсларына 1912 
елны татар кызы Акчурина Бибигайшə Тимербулат кызы да кабул ителə (СПб 
ҮДТА. 113 ф. 7 тасв. 114 эш). Əйтергə кирəк, татар-башкорт əдəбиятында күп 
кенə кызлар «Бестужев курсларында укыган» дип йөртелсə дə, архивта бу хакта 
бернинди дə мəгълүмат сакланмаган (СПб ҮДТА. 113 ф.). 

Петербург югары курсларында укыган Айдарова Мəрьям, Юнысова Рокыя, 
Баишева Хəятлəрнең исемнəре төрле язма истəлеклəрдə сакланган. Тик 
аларның кайсы курсларда укыганын төгəл генə ачыклау хəзергə мөмкин булма-
ганга, исемлектə бары исем-фамилиялəрен атау белəн генə чиклəнергə туры 
килə. 

1906 елда ук Казан югары курсларының янадан торгызылган тарих-
филология факультетына (физика-математика факультеты 1913 елда гына тор-
гызыла) Габитова Рабига Шəрəфетдин кызы кереп укый башлый. Аннан соң 
1918 елга кадəр, ягьни курслар ябылганчы укыган 12 татар кызының исемнəре 
сакланган (ТР ДА. 131 ф. 3 тасв. 1685, 394а, 111, 1315 эш.). 

Кызлар барысы да тарих-филология факультетын сайлаган. Моны бары 
факультетның дəрəҗəсе югары булуы белəн аңлатырга мөмкин, чөнки 1912 ел-
дагы мəгълүматларга карасак, биредə инде 970 кыз белем алган диелə (Лейки-
на-Свирская, 1981: 26). Курсларда уку срогы дүрт ел, укыту тəртиплəре дə нəкъ 
университеттагыча: шул ук фəннəр өйрəнелə, курс һəм диплом эшлəре язуда да 
талəплəр бер үк. Укулар атнага 5 көн буена кичен 17 сəгатьтəн 21 сəгатькə 
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кадəр алып барыла. Моның сəбəбе ачык. Бердəн, курсларның 1913 елга кадəр 
махсус бинасы булмый. Курсларда уку шəһəр биржасында, 3 нче гимназия би-
наларында һəм университет аудиториялəрендə алып барыла. Бу учрежде-
ниелəрнең (шул исəптəн университетныкы да) бүлмəлəре кичке сəгатьлəрдə 
генə буш булганы аңлашыла инде. Икенчедəн, уку өчен түлəү бик югары бул-
ганлыктан, күп кенə курсисткаларның көндезлəрен эшлəп, акча табарга да 
мəҗбүр булулары мəгълүм. Мисал өчен, Казан хатын-кызлары югары курсла-
рына 1906 елда ук аяк баскан Рабиганың əтисе вафатыннан соң, гаилəнең матди 
ягы бик авырлаша, ул үзе эшлəп акча табарга мəҗбүр була һəм курсларны 1918 
елда гына тəмамлый ала. Курсисткалардан Мəрьям Мөхетдинова, Зəйнəп 
Əхмəроваларның да балалар укытып йөрүлəре хакында документлар сакланган 
(ТР ДА. 131 ф. 3 тасв. 1315 эш). 

XX йөз башында Россиядə ир укытучылар саны өч тапкырга артса да, урта 
мəктəплəрдə вакантлы урыннар байтак була: 1904 елда 156 укытучы житешмəсə, 
бу сан 1906 да 786 га, ə 1908 елда 1224 кə кадəр җитə. Шуңа күрə Мəгариф мини-
стрлыгы югары белемле хатын-кызларга башлангыч ир балалар мəктəплəрендə 
гомуми белем предметларын, урта мəктəплəрдə исə тел фəннəрен укытуны 
рөхсəт итəргə мəҗбүр була. 1911 елның 19 декабрендə, җəмəгатьчелек талəбе бу-
енча, югары белемле хатын-кызларга дəүлəт уку йортларында диплом өчен им-
тихан бирергə рөхсəт ителүен Мəгариф министры «тигез хокуклылыкта яңа эра 
башлануы» дип билгели. Əлбəттə, моның əһəмияте бик зур. Чөнки хатын-кыз 
укытучыларга да магистр, доктор кебек гыйльми дəрəжəлəр алырга мөмкинлек 
туа, премиялəр, бүлəклəр алу һəм пенсия күлəмен билгелəүдə дə галим ирлəр 
белəн бертигез хокук бирелə (бераз чиклəүлəр калса да). 

Аерым хатын-кызларның иҗтимагый көрəшлəргə тартылуы да мəгълүм. 
Петербург медицина югары курсларында укучы Суфия Колəхметованы заман-
дашлары «забастовкачы кызыбыз» дип йөртəлəр. Эш шунда ки, Министрлар 
Советының 1911 елгы 11 гыйнвар карары нигезендə югары уку йортларында 
җыелышлар уздыру тыела, аларга 1905 елны бирелган «Автономия» юкка чыга. 
Югары мəктəплəр бөтенлəе белəн полиция кулына бирелə. Моңа каршы чыккан 
галимнəр уку йортларыннан куыла. Бер Мəскəү университетыннан гына да 20 
профессор, 74 приват-доцент һəм укытучылар эштəн китəргə мəжбүр ителəлəр. 
Хатын-кызлар медицина институты (элекке Югары курслар) директоры 
С.Салазкин башта үзе телəп отставкага чыга, соңрак аны профессорлыктан да 
мəхрүм итəлəр. Директорны яклап забастовка ясарга уйлаган 1200 студент кыз 
«икенче вузга керергə хокук бирелми» дигəн кара кəгазь белəн институттан чы-
гарыла. Прогрессив рус җəмəгатьчелеге басымы белəн бу мəсьəлə III Думага 
куела. Нəтиҗəдə Дума забастовкачы кызларны яклап чыга һəм алар институтта 
укуларын дəвам итəлəр (50 лет..., 1947: 45–46). Суфия Колахметова 1913 елны 
укуын тəмамлап, Казанга кайта һəм табибə булып эшли башлый. 

Казан губерна жандармерия идарəсе башлыгы Калининның Петербург ох-
ранкасына җибəргəн донесениесендə дə безнең игътибарны җəлеп итəрлек 
сүзлəр бар. «Уфа шəһəренə кайтып барышлый Казанда туктаган Петербург По-
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литехника институты студенты А.Еникеевның сөйлəвенə караганда, – дип яза 
ул, – Петербургта укучы мөселман яшьлəре түгəрəклəргə оешалар икəн. Бу 
түгəрəклəр ике устав нигезендə хəрəкəт итəлəр: берсе администрация тарафын-
нан рөхсəт ителгəн, а икенчесе – яшерен, эчке устав. [...] Студентлар һəм 
курсисткаларның бер өлеше «Ил», кайберлəре «Миллəт» газеталары тирəсендə 
оешып, аларның иң актив эшлеклелəре Абызов, Мөхəммəтгалиев һəм Сəлимə 
Якуповалар санала. [...] Барысы да мəгърифəтчелек аркылы мөселман яшьлəрен 
милли азатлык рухында тəрбиялəргə хыялланалар» (ТР ДА. 199 ф. 1 тасв. 948 
эш. 85 кгз.).  

Гаяз Исхакый мөхəррирлегендə чыккан «Ил» газетасы тирəсенə укучы 
яшьлəрнең тупланулары һич тə гажəп түгел. Галим Равил Əмирхан, «Ил» – яңа 
чор матбугатының утаманы, иң əче теллесе həм эзлеклесе, кыйбласына ахырга-
ча тугрылык саклаган, тайпылу белмəс гəзитлəрнең берсе», – дип бəяли 
(Əмирхан, 1997: 311). 

Каршылыклар, кыенлыклар нинди генə булмасын, хатын-кызларның белем 
алуга омтылышларын, көрəшлəрен туктата алмыйлар. Яшьлеккə хас дəрт белəн 
алар белем ала, халкына файдалы хезмəт итəргə тели. Кайберлəре үзен фəн 
өлкəсендə сəлəтле итеп күрсəтə. Шулар арасында Казан сəүдəгəре Салих 
Гобəйдуллинның кызы Мəрьямнең тормышы, хезмəт юлы игътибарга лаек. 

Югары курсларны тəмамлаган Мəрьям 1917 елның 4 октябрендə Казанда 
ачылган Төньяк-Көнчыгыш археология һəм этнография институтында укый 
башлый. Үзен бик сəлəтле, тырыш укучы итеп таныткан Мəрьямне профессор 
Н.Ф. Катанов профессор исеме (звание) алуга хəзерлəү өчен институтта калды-
рырга тəкъдим итə (ТР ДА. 1339 ф. 1 тасв. 41 эш. 2 кгз.). Абыйсы Газиз 
Гобəйдуллин белəн бергə, Мəрьям Көнчыгыш академиясендə «Россиядə яшəүче 
мөселман халыклары тарихын, нумизматикасын һəм хронологиясен» өйрəнə. 
«Казан татарлары этнографиясе» буенча лекциялəр укый. Аның лекциялəре үз 
тикшеренүлəренə, үз өйрəнүлəренə нигезлəнгəнгə күрə, студентларның гына 
түгел, академиядə эшлəүче галимнəрнең дə игътибарын җəлеп итə. Əмма 
«дошман сыйныф вəкиле» ярлыгы тагылган Мəрьямгə фəнни эшен Казанда 
дəвам итəргə мөмкинлеклəр бетə, ул Бакуга китеп урнашкан абыйсы янына 
күчəргə мəҗбүр була. 

Киң җəмəгатьчелек талəбе белəн 1906 елны университетларга хатын-
кызларны, ирекле тыңлаучылар сыйфатында гына булса да, кабул иту хакында 
карар чыгуын бишенче елгы революция казанышларының берсе һəм 
əһəмиятлесе дип санарга кирəк, əлбəттə. 1908 елдан Россия университетларын-
да ике меңгə якын хатын-кыз ирекле тыңлаучы булып белем ала башлый (По-
кровская, 1908: 169). Шулар арасында Казан университетына 1906 елда ук 
ирекле тыңлаучы сыйфатында кабул ителгəн Рокыя Шəйхаттар кызы Гобəева 
да бар (ТР ДА. 977 ф. 44100 эш). 

Əмма бу хокуклар бик тиз юкка да чыга. Кара реакция башлануга, 
Мəгариф министры циркуляры белəн хатын-кызларны университетларга алма-
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ска, 1907/08 уку елында кабул ителгəннəрне дə чыгарырга дигəн күрсəтмə 
бирелə (Покровская, 1908: 169). 

Инде əйтеп үтелгəнчə, бары тик Беренче бөтендөнья сугышы башлангач 
кына, 1915 елны университетларның кайберлəренə кызларны кабул итəргə 
рөхсəт бирелə. Казан, Саратов университетлары медицина һəм физика-
математика, Томск университеты медицина һəм юридик факультетларга шул ук 
елда кызлар кабул итə башлыйлар (О допущении..., 1915: 159). 

Россиянең башкала шəһəрлəрендə университет советларының кызларны 
кабул итүгə мөнəсəбəтлəре бик тискəре икəнлеге сизелə. Петроград университе-
ты ир-егетлəрдəн урын калса (бары 1916/17 елдан) гына кызларны кабул итə 
башлаячагын белдерə, ə Мəскəү университеты бу мəсьəлəгə бөтенлəй каршы 
чыга (Женщины..., 1916: 108). 

1915 елны татарлардан ике кыз университетка кабул ителə. Аның берсе – 
Мариинская гимназиясен алтын медальгə тəмамлаган Əминə Фəсəхетдин кызы 
Мөхетдинова, икенчесе – Ксенинская гимназиясендə өлгергəнлек аттестаты ал-
ган көмеш медальле Гайшə Абдулла (Йосыф улы) кызы Апанаева. Икесе дə ме-
дицина факультетын сайласалар да, Əминə бер елдан юридик факультетка күчə 
һəм юрист һөнəре алып чыга. 

Татар хатын-кызлары, югары белем өлкəсендəге авырлыклар һəм кысрык-
лауларга карамастан, бар тырышлыкларын һəм мөмкинлеклəрен куеп, төрле 
уку йортларына керергə тырышканнар. Араларында зур уңышларга иреш-
кəннəре, ил күлəмендə билгеле булганнары да бар. Моннан тыш, алар 
иҗтимагый өлкəдə дə үзлəрен танытканнар, хатын-кызларның хокукларын як-
лап чыгыш ясаганнар, төрле мəсьəлəлəр буенча фикерлəрен җиткергəннəр. 

 
КУШЫМТА 

Октябрь революциясенə кадəр Хатын-кызлар  
курсларында укыган татар кызлары 

 

Фамилиясе, исеме Кайсы курста 
укыган 

Документ-
ларда 
теркəлү 
датасы 

Мəгьлүмат алын-
ган чыганак 

Акчурина Гайшə Тимер-
булат кызы 

Бестужев  
курслары 

1912 СПб ҮДТА. 113 ф. 
7 тасв. 114 эш. 

Котлыярова Разия 
Сөлəйман кызы 

С.-Петербург Ме-
дицина курслары

1892 Азат хатын, 1965, 
№6 

Батыршина Əминə  
Йосыф кызы 

– " – 1898 СПб ҮДТА. 436 ф. 
1–3 тасв. 8673 эш. 

Абдрахманова Зəйнəп  
Садыйк кызы 

– " – 1901 – " –  
9393 эш. 

Əсфəндиярова Гөлсем – " – 1901 – " – 
9404 эш. 
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Гобəева Рокыя 
Шəйхелгаттар кызы 

– " – 1902 – " – 
9773 эш. 

Рəҗəпова Мəрьям 
Мирсəет кызы 

– " – 1902 – " – 
9927 эш. 

Əхмəрова-Дəүлəткил-
диева Маһипəрвəз 
Шаһбазгəрəй кызы 

 1904 – " – 
10446 эш. 

Колахмəтова Суфия 
Юныс кызы 

– " – 1908 11625 эш. 

Якупова Мəрьям Измаил 
кызы 

– " – 1910 12129 эш. 

Алиева Фатима 
Галəветдин кызы 

 1914 12680 эш. 

Өмидова Зөлфия Ибраһим 
кызы 

 1914 12864 эш. 

Акчурина Зəйнəб 
Ибраһим кызы 

С.-Петербург 
Стебутов авыл 
хужалыгы курс-

лары 

1904–1917 
еллар арасы

450 ф. 1 тасв. 29 эш.

Əсфəндиярова Əния  
Солтан кызы 

– " – – " – 135 эш. 

Мирсəлимова Маһруй 
Гайсə кызы 

– " – – " – 2294 эш. 

Байһимбаева Гөлəймə 
Əхмəт кызы 

– " – – " – 172 эш. 

Рəмиева Дилəфрүз  
Шакир кызы 

С.-Петербург  
Тарих-əдəбият 
курслары 

1913/14 52 ф. 1 тасв. 

Яушева Маһиəнвəр 
Мөхəммəт кызы 

– " – – " – – " – 

Акчурина Мəрьям Хəсəн 
кызы 

С.-Петербург  
Политехника 
курслары 

1912 871 ф. 1 тасв. 

Хəсəнова Мəдинə Хөсəен 
кызы 

С.-Петербург  
Табигать-фəнни 

курслары 

1916 – " – 
47 ф. 1 тасв. 

Шакулова Сара Касыйм 
кызы 

С.-Петербург  
Физик-тəрбия 
курслары 

1906 ТР ММ. ПИ секто-
ры. 245 бəйл.  

17387 эш. 
Камалова Гөлсем Закир 
кызы 

С.-Петербург Пе-
дагогия курслары

 

1912 Азат хатын, 1965, 
№ 6. 
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Якупова Сəлимə – " – – " – – " – 
Котлыярова Тəнзилə – " – 1910 – " – 
Еникеева Сəгадəт – " – – " – – " – 
Максудова Мəхфүзə – " – 1910–1914 Азат хатын, 1965, 

№ 6. 
Акимбитова Мəрьям – " – – " – Сөембикə, 1917, 

№10, 158 6. 
Айдарова Мəрьям ? – " – Азат хатын, 1965, 

№ 6. 
Юнысова Рокыя ? – " – – " – 
Баишева Хəят ? – " – – " – 
Шəфигуллина Мəймүнə ? – " – Сөембикə, 1917,  

№ 14, 312 6. 
Булгакова Дилəрə ? – " – – " – 
Əсфəндиярова 
Өммегөлсем 

? – " – – " – 

Казан Родионова затлы кызлар институты 
Ваһапова Зөлəйха 
Ибраһим кызы 

 1909 ТР ДА. 199 ф.  
2 тасв. 1064 эш.  

167 кгз. 
Ваһапова Мəдинə 
Ибраһим кызы 

 – " – – " – 

Мəскəү Югары курслары 
Камалова Хəтимə Закир кызы 1913 МҮТА. 363 ф.  

1 тасв. 81 эш.  
182 кгз. 

Хəкимова Фатима Ярулла кызы 1914 – " – 
99 эш. 8431 ш/э. 

Хəлфина Мəрьям – " – – " – 
8442 ш/э. 

Хəнəфиева Хəдичə Мөхəммəт кызы – " – – " – 
8446 ш/э. 

Казан Югары курслары 
Гобəйдуллина Мəрьям Салих кызы 1910 TP ДA. 131 ф.  

3 тасв. 1685, 394 a, 
111, 1315 эшлəр. 

Акимбитова Мəрьям Əким кызы 1910 – " – 
Ваһапова Фатима Ибраһим кызы 1912 – " – 
Дəүлəткилдиева Фатима Сəетгаскəр кызы 1912 – " – 
Мөхетдинова Мəрьям Фəсəхетдин кызы 1913 – " – 
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Рахманкулова Зөлəйха Хөснетдин кызы 1914 – " – 
Максудова Камилə Мөхəммəтшакир кызы 1915 Список  

слушательниц и 
вольнослушатель-
ниц Казанских 
высших женских 
курсов. Казань, 

1915. С. 87. 
Гобəйдуллина Рабига Мөхəммəтшакир кызы 1915 – " – 

С. 11 
Юнусова Маһирə Мирсəет кызы 1917 – " – 
Əхмəрова Зəйнəп Гайнетдин кызы 1917 – " – 
Гафарова Сара (əтисенен исеме 
күрсəтелмəгəн) 

1914/15 ТР ДА. 199 ф.  
2 тасв. 1499 эш.  

218 кгз. 
Гафурова Зөһрə (əтисенен исеме 
күрсəтелмəгəн) 

1914/15 – " – 

Казан университеты каршында акушерлык (повивальный) институты 

Гобəева (Колахмəтова) Гамбəрия  
Юныс кызы 

1905 ТР ДА. 977 ф.  
563 тасв. 6 эш. 

Гобəева Өммегөлсем Шəйхаттар кызы 1908 – " – 
566 тасв. 15 эш. 

 
 

КЫСКАРТЫЛМАЛАР ИСЕМЛЕГЕ 
 

СПб ҮДТА (ЦГИА СПб.) – Санкт-Петербург үзəк дəүлəт тарих архивы 
ТР ДА (ГА РТ) – Татарстан Республикасы дəүлəт архивы 
ТР ММ (НМ РТ) – Татарстан Республикасы Милли музее 
МҮТА (ЦИАМ) – Мəскəү Үзəк тарих архивы 
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Женщины и университет // Женский вестник. 1916. №7–8. С. 108. 
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ТР ДА. 131 ф. 3 тасв. 111 эш, 394а эш, 1315 эш, 1685 эш. 
ТР ДА. 199 ф. 1 тасв. 948 эш.  
ТР ДА. 977 ф. 44100 эш. 
ТР ДА. 1339 ф. 1 тасв. 41 эш.  
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ТАТАРСКИЕ ДЕВУШКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.)  

 
Т.А. Биктимирова 
Независимый исследователь 
Казань, Российская Федерация 
citno21@mail.ru 
 
В статье приводятся архивные сведения о татарских девушках, обучавшихся в россий-

ских университетах на рубеже XIX–XX веков, об учебных заведениях, которые они посеща-
ли, о поступлении в них и условиях обучения. Сделан вывод о том, что в этот период жен-
щины получали образование преимущественно в Петербурге. Разия Кутлуярова стала первой 
среди татарских девушек, обучавшихся на высших медицинских курсах. Известно, что в этой 
школе училась Амина Батыршина, которая впоследствии стала в Баку известным врачом и 
общественным деятелем. Татарские девушки изучали специальности, связанные с разными 
отраслями народного хозяйства, изучали политехнические, торговые, литературно-
исторические, естественные науки. Высшие курсы, открытые для женщин, финансировались 
за счет частных пожертвований и финансовых средств студентов. Поэтому учиться в них 
могли не все. В 1906–1918 годах на историко-филологическом факультете Казанских выс-
ших курсов обучалось 12 девушек-татарок. В статье затрагивается вопрос об общественной 
деятельности татарских девушек, получивших высшее образование. Среди тех, кто окончил 
курсы, были те, кто продолжал обучение в высших учебных заведениях и стал заниматься 
наукой. Одна из них – Марьям Губайдуллина – училась в Казанском Северо-Восточном ин-
ституте археологии и этнографии, читала лекции по теме «Этнография казанских татар». 
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В приложении к статье размещены сведения о татарских девушках, обучавшихся на 
женских высших курсах до Октябрьской революции. 

 
Ключевые слова: татарская женщина, высшее образование, высшие курсы, медицина, 

история, филология. 
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TATAR LADIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE RUSSIAN EMPIRE (LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY) 

 
T.A. Biktimirova 
Independent researcher 
Kazan, Russian Federation 
citno21@mail.ru 
 
This article provides archival information about Tatar girls who studied at Russian univer-

sities at the turn of the 19th and 20th centuries. It informs about the educational institutions they at-
tended, admission to schools and the learning environment conditions. During that period, women 
received education mainly in St. Petersburg. Raziya Kutluyarova was the first among Tatar ladies to 
study at higher medical courses. It is also known that Amina Batyrshina studied at that school, who 
later became famous as a doctor and public figure in the city of Baku. In addition, young Tatar 
women studied specialties related to various sectors of the national economy – polytechnics, trade, 
literary history, and natural sciences. Higher courses open to women were financed by private dona-
tions and from students’ income. Therefore, not everyone could study there. It is known that in 
1906–1918 twelve Tatar ladies studied at the Faculty of History and Philology of Kazan Higher 
Courses. The article also touches on the issue of social activities of Tatar girls who received higher 
education. Among the girls who completed the courses, there are those who continued to receive 
higher education and engage in science. One of them, Maryam Gubaidullina, studied at the Kazan 
North-Eastern Institute of Archeology and Ethnography, gave lectures on the topic “Ethnography of 
the Kazan Tatars.” 

As an appendix to the article, a list of Tatar ladies who studied at women's higher courses be-
fore the October Revolution is presented. 
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УДК 929 
 

БАГЪБОСТАН МӨЭМИНОВА ҺƏМ АНЫҢ  
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(ИКЕНЧЕЛ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЛАРЫ НИГЕЗЕНДƏ) 
 

А.Ə. Зиннəтуллина 
Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең 
Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты 
Казан, Россия Федерациясе 
jamash.00@mail.ru 
 
Мəкалə күренекле мəгърифəтче, татар хатын-кызлары арасында аң-белем таратуда зур 

өлеш керткəн мөгаллимə Мөэминова Багъбостан Вилдан кызының тууына 140 ел тулу 
уңаеннын тəкъдим ителə. Б.В.Мөэминова Беренче Россия революциясеннəн соң Оренбург 
шəһəрендə беренче җəдиди кызлар мəктəбе ача. Мəктəп 1908–1918 еллар дəвамында эшлəп, 
соңыннан шəһəр карамагына күчерелə. Əлеге мəктəпне тəмамлаган 149 кыз укытучы һөнəрен 
сайлый. Багъбостан ханым татар хатын-кызлары арасында беренчелəрдəн буларак, 1913 елда 
Мөселман Диния назəрəтендə имтихан тотып, мөгаллимəлеккə шəһадəтнамə ала. Уку-укыту 
эшлəре белəн танышу өчен, 1914 елда Төркиягə бара, анда Миллəт мəҗлесе утырышында 
чыгыш ясый. XIX–XX гасырлар кичешендə Оренбург губернасының Кабан авылында Гани 
Хөсəенов башлап җибəргəн мөгаллимəлəрнең белемен арттыру өчен җəйге курсларны торгы-
зып, 1916–1917 елларда аның мөдирəсе була. Оренбург мөслимə ханымнары җəмгыяте, 
Багъбостан ханым мəктəбенең ун еллык юбилее мөнəсəбəте белəн, «Ун еллык гыйльми 
хезмəт» исемле китап бастырып чыгара. Мəкалəдə əлеге китаптан өзеклəр бирелə. Аларда 
мөгаллимə ханымның эшчəнлеге, мөселман хатын-кызлары арасында мəгърифəт тарату һ.б. 
мəсьəлəлəр карала, Кырымдагы кызлар мəктəбе мөгаллимəсе Һөрмез Мөхəммəдованың 
мөгаллимəлəр курсы турындагы истəлеклəре, Багбостан ханым турында төрек газетасы 
«Тасфире əфкяр»дə басылып чыккан мəкалə тəкъдим ителə. 

 
Ачкыч сүзлəр: Багъбостан ханым, хатын-кыз мəгарифе, мөгаллимəлəр курсы, 

Акмəчет, Оренбург, Кырым, Оренбург мөслимə ханымнар җəмгыяте. 
 
 
Мөэминова Багъбостан Вилдан кызы (1884–1963) – ХХ гасыр башы татар 

милли мəгарифе үсешенə зур өлеш керткəн күренекле мəгърифəтче, 1905 елгы 
Россия революциясеннəн соң Оренбургта беренче җəдиди кызлар мəктəбе ач-
кан һəм Кабан авылында1 мөгаллимəлəр хəзерлəү курслары оештырган 
мөгаллимə, татар вакытлы матбугаты битлəрендə хатын-кызларның иҗтимагый 
тормышта һəм гаилəдə тоткан урынын, тəгълим-тəрбия темаларын яктырткан 
мəкалəлəр авторы.  

 

                                           
1 Хəзер Оренбург өлкəсенең Сарыкташ районына керə.  
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Багъбостан ханым 1884 елда Татарстанның хəзерге Азнакай районына 
кергəн Мəндəй авылында дөньяга килə. Төрле сəбəплəр аркасында, тиздəн 
гаилə Оренбургка күченеп китəргə мəҗбүр була. Монда кыз яңа ысул белəн 
укытуга нигезлəнгəн Фатыйма Əдһəмова2 мəктəбендə белем алып, үзлегеннəн 
күп кенə дөньяви фəннəрне үзлəштереп, тирəн белемле, алдынгы карашлы, киң 
фикерле шəхес булып формалаша (Кудаш, 1984: 164–165). 

Аң-белемгə тартылган кыз үзе дə балалар укытырга хыяллана. 1908 елда 
Оренбург шəһəрендə ул ире Гобəйдулла Рəдүди3 һəм остазы Ф.Əдһəмова бу-
лышлыгы белəн кызлар мəктəбе ача һəм анда күп еллар дəвамында мөдирлек 
итə. Уку йорты «Багъбостан мəктəбе» исеме белəн таныла. Мөгаллимə ханым 
төрле каршылыкларга карамыйча, мəктəпнең укыту программасын елдан-ел 
киңəйтə бара, анда төп фəннəр белəн беррəттəн, кул эшлəренə дə зур əһəмият 
бирелə, ə инде укыту эшенə кызыксынулары булган соңгы сыйныф кызларына 
укытучы һөнəре үзлəштерү мөмкинлеге дə тудырыла. Нəтиҗəдə мəктəпнең да-
ны бик тиз еракларга таралып, бирегə белем алырга илнең төрле төбəклəреннəн 
мөселман (татар, башкорт, казакъ, үзбəк, кыргыз) кызлары килə башлый.  

Багъбостан ханым белемен баету, башка җирлəрдə эшлəп килгəн кызлар 
мəктəплəренең эшчəнлеге, мөселман халыкларының тормыш-көнкүреше белəн 
танышу максатыннан берничə ел рəттəн төрле төбəклəргə сəяхəт итə. Алар ара-
сында иң кызыклысы һəм иң əһəмиятлесе – 1914 елның җəендə Төркиягə баруы-
дыр, мөгаен. Ул Төркиянең күп кенə шəһəрлəрендə булып, уку-укыту эчтəлеген 
өйрəнə, төрек хатын-кызлары оешмаларында, махсус ханымнар өчен чыга торган 
журнал нəшриятендə була, мөселман хатын-кызларыннан беренче кеше буларак, 
фəкать ирлəр катнашында гына уза торган Милли Мəҗлес утырышына керергə 
рөхсəт алып, хатын-кызларны борчыган проблемаларны күтəрə. 

Сəяхəтлəрнең нəтиҗəсе буларак, мəктəпнең уку-укыту программасы тагын 
да камиллəштерелə һəм укучылар саны тагы да арта. Ун ел эчендə мəктəпне 
барлыгы 1212 кыз бала тəмамлый. Шулай итеп, Багъбостан ханымның тырыш-
лыгы һəм үҗəтлеге нəтиҗəсендə башлангыч мəктəп буларак ачылган уку йорты 
1918 елга гимназия югарылыгына күтəрелə.  

Мəктəп тоту белəн бергə, Багъбостан ханым Кабан авылында кайчандыр 
Гани бай4 башлап җибəргəн мөгаллимəлəрнең белемен күтəрү курсларын тор-
гызу эшенə дə алына һəм ике ел рəттəн аның мөдирəсе була. Бу курсларга, 
Оренбург авылларыннан кала, Себер һəм Төркестан, Кырым һəм Кавказдан күп 

                                           
2 Адамова (Əдһəмова) Фатыйма Миркамали кызы – Оренбургта яңа ысуллы татар 

кызлар мəктəбе мөдирəсе, I Бөтенроссия мөселман хатын-кызлары корылтае делегаты.  
3 Гобəйдулла Габдулла улы Мөэминов (1885–1912) – шагыйрь, педагог. Хəзерге 

Оренбург өлкəсенең Рəдүт (Никитино) авылында туган. «Кыйссалы вə хиссалы шигырьлəр» 
(1907), «Гөлзаре сыйбиян» («Балаларга чəчəк түтəле», 1907), «Мəктəп өчен шигырьлəр» 
(1909) исемле шигырь җыентыклары, «Табигатькə сəяхəт яки тарихи табигыйə» (1908), 
«Тəсһиле җəгърафия» («Гадилəштерелгəн география», 1911) исемле дəреслеклəр авторы.  

4 Хөсəенев Габделгани Мөхəммəтгали улы (1839–1902) – сəүдəгəр, җəмəгать эшлек-
лесе, иганəче.  
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кенə укучы җыела. Укучылар, белем дəрəҗəлəренə карап, өч төркемгə 
бүленəлəр. Курсларда мəктəптə укыла торган фəннəр генə өйрəтелеп калмый, 
мəктəптəн тыш уку, милли театр, музыка, хатын-кызларның иҗтимагый вə хо-
кукый хəле, хиҗаб һəм башка мəсьəлəлəр буенча мəгълүмат та бирелə. Курслар 
ахырында имтихан уздырылып, Оренбург шəһəренең татар дөньясы өчен 
əһəмиятеле оешмаларына экскурсия дə оештырыла (Зиннəтуллина, 2019: 17). 
Шулай итеп, ун ел эчендə «Багъбостан мəктəбе» һəм җəйге курслар кысаларын-
да барлыгы 347 мөгаллимə хəзерлəнеп чыга.  

Заманында «Багъбостан мəктəбе» һəм аның мөдирəсенең эшчəнлеге мөсел-
ман җəмəгатьчелегендə югары бəялəнгəн. Мəсəлəн, Габделхəмит Мөслими5 
үзенең Оренбургтагы татар кызлары өчен ачылган уку йортларын сурəтлəгəн 
мəкалəсендə бу мəктəптə белем бирү процессының югары дəрəҗəдə куелышына 
басым ясый, ə аның җитəкчесен иң сəлəтле һəм булдыклы мөселман хатын-
кызлары рəтенə кертə (Мөслими, 1915). 

1918 елда исə Багъбостан ханымның педагогик эшчəнлегенең зур 
əһəмияткə ия булган өлешенə беркадəр нəтиҗə ясау, аны олылау йөзеннəн «Ун 
еллык гыйльми хезмəт» дип аталган китапчык басылып чыга. Бу хезмəт Орен-
бург мөселман ханымнары җəмгыяте тарафыннан, мəктəпнең ачылуы һəм 
Багъбостан ханымның мəгариф юлында ун ел хезмəт куюы уңаеннан төзелə. 
Китапта Багъбостан ханым эшчəнлегенең тулы тарихы сурəтлəнə: мəктəп 
эшчəнлеген оештыру мизгеллəре, матди һəм мəгънəви ярдəм күрсəткəн 
шəхеслəр, укытылган фəннəр, һəр елны тотылган чыгымнар, укучылар саны, 
мөгаллимə ханымның ничек итеп укытучылык шəһадəтнамəсе алуы, Төркиягə 
сəяхəте, җəйге курслар һ.б. Моннан тыш, җəйге курсларда белемен арттырырга 
килгəн Акмəчет хəйрия җəмгыяте мəктəбе мөгаллимəсе Һөрмез Мөхəммə-
дованың истəлеклəре һəм Багъбостан ханымның Төркиягə сəяхəте вакытында 
булган вакыйгаларны яктырткан мəгълүмат урын алган.  

КУШЫМТАЛАР 

Мөгаллимəлəр курсы тəэсирияте (гайнəн) 
«Без – Кырым, Акмəсҗед мөгаллимəлəре бу сəнə хəмиятьле (яклаучан) за-

тлар саясендə у (ул) дəрəҗə зыяландык вə истифадə итдеккə (файдалануга) 
аңлатмактан гаҗизем. Улҗə (табыш) хосусый уларак, бер кач (берничə) айлар 
укымышдым. Бу хосусый укуешы бəндə (миндə) пəк чок (бик) хислəр уяндыр-
мышды. Миллəтнең яртысыны кадынлар (хатыннар) тəшкил итдекене 
аңламышдым. Бу хислəреме дəһа зиядə (тагы да) тəүсигъ (киңəйтү) вə инки-
шаф итдерə (ача) белмəк өчен миллəтнең анасы димəя шаян (тиешле дəрəҗəле) 
мөгаллимə Багъбостан ханымның тəртип итдеке мөгаллимəлəр курсына җан 
атмышдым. Шу курса иштирак итмəк (катнашу) өчен Кырым – Акмəсҗет 
җəмгыять хəйриясе онытылмаз дəрəҗəдə ярдəм итдекендəн, кəндесенə (үзенə) 
миннəтдарым (рəхмəтлемен). Ниһаять, мөгаллимəлəр курсына килеп, 

                                           
5 Мөслимев Габделхəмит Гатаулла улы (1889–1937) – мəгърифəтче, мөгаллим. 
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мөгаллимəлəремезе вə рəфикалəремезе күрəнҗə йөземез дəһа бер кат көлде. 
Сыйралар (юллар) үзəренə кичеп назик (гүзəл) сүзлəр, мөəссир (тəэсирле) но-
тыклар дыңлаеп, бер кач көн соңра Оренбург шəһəре мəгарифпəрварлəрендəн 
“Вакыт” газетасы баш мөхəррире Фатих əфəнде Кəримов, Сөнгать əфəнде Бик-
булатов, Габдулла Газиз əфəнде Сакмарый, башка мөхтəрəм затларның 
лекциялəрене дыңладыкемдə кəндемдə соң дəрəҗə бер мəсгудиять (рəхəтлек) 
хисе идиюрдем. Лəкин шимали кардəшлəремнең шивəлəренə (диалект) ашна 
(таныш) улмадыгымдан, ибтидалары (башлангычлары) бераз диңелəеп 
дəвермеш исəм дə, нəзакятьле мөгаллимəлəремездəн Багбостан ханым, Төр-
кестанлы Маһирə ханым, Троицк шəһəре дарелмөгаллимат мөгаллимəсе Сара 
ханымларның сəгый (тырышлык) вə гайрəтлəре саясендə гүзəлчə алышып, аз 
заман эчендə чук файдаландым вə шимдидəн (моннан) соңра кадын вə 
кызларның бəхтияр улачакларына, каралык зинданындан чыгып, сəрбəст (ирек-
ле, азат) яшəячəклəренə өмидлəр багладым. Мөгаллимə ханымнарымызə бөек 
дəрəҗə гарыз миннəтдары əйлəдем.  

Оренбург земствосының мөселманлəрə билхасса (махсус рəвештə) 
мөселман мөгаллимəлəре курсларына итдеке илтифат өчен дə тəшəккер 
(рəхмəт) əйтмəмəк мөмкин дəгелдер. Бəн бу заманə кадəр земстволарың нə ул-
дыгыны вə унларың хаиз (җыйган) улдыклары əһəмиятен пəк аз билиюрүм. 
Шимди (хəзер) исə боны да аңладым. Һəля, безем мөгаллимəлəр курсына бир-
деке əһəмият шаян тəкъдирдер. Оренбург земствосы мөгаллимəлəр курсына 
күстəрдеке хəсəн (гүзəл) нəзар (игътибар) сəясендə безлəр сəяхəт иттек. Орен-
бург шəһəрене күрдек. Урадə гыйльми, фəнни, сəнагый (сəнəгатькə караган) 
мөəссəсəлəре (оешмаларын) зиярəт əйлəдек. Земствоның бу лотыфы да 
(гүзəллеге дə) һич оныдыламаз. Башда Оренбург земствосы мəгариф мөдире Бе-
резняков, земствоның мəгариф шөгъбəсе вə мөселман мəэмүрлəрендəн 
Ибраһим əфəнде Терегулов, Ибраһим əфəнде Бикчəнтəев вə зикер (искə алган) 
əфəнделəр үзəре земство идарəсенə вə Оренбург мөселманларына соң дəрəҗə 
мөтəшəрриф (рəхмəтле). Курсдан бөек истифадəлəр иттек (файдалар алдык). 
Əүлəн (беренчедəн), Русиянең мохтəлиф (төрле) йирлəрендəн кəлəн мөгаллимə 
рəфикалəремез лə күрешеп танышдык, сөйлəшдек. Хиссиятемез лə пайлашдык 
(бүлештек). Саниян (икенчедəн), шимали кардəшлəремезнең гыйлем вə 
гыйрфанчə күстəрдеклəре тəрəккыйлəрене күреп, истикъбалемезең (килəчə-
гебезнең) өмидле улдыгына кальблəремезə (йөрəклəребезгə) иман тугъды. 
Салисəн (өченчедəн), шимали һəмширəлəремезең бер баскычда улса, безлəрдəн 
югары улдыкларыны күреп мəмнүн улдык.  

Акмəсҗед җəмгыять хəйрия мəктəбе мөгаллимəсе Һөрмез Мөхəммəдова. 
(Б. 14–15)  

 
Мəҗлестə элек ислам ханымы 

Дүн (түбəн, аскы), мəбгусан (депутатлар) миллəт. Һич өмид вə интизар 
итмəдеклəре, ихтимал ки хатер (хəтер) вə хыялларындан бəйлə кəчирмəдекнəре 
мəмнүният. Бəхеш (өлеш, бүлəк) бер йиңеллек каршысында калмышлар, сами-
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гин миянымда (сөйлəүлəренə күрə), элек дəфга (тапкыр) уларак бер төрек вə 
мөселман ханымы күрмешлəрдер. 

Бу мөхтəрəм һəмширəмез Русиянең Оренбург шəһəрендəге төрек инас (ха-
тын-кыз) мəктəбенең мөдирə вə мөгаллимəсе Багъбостан ханым əфəндедер ки, 
мəҗлесə бер мөгаллимəсе илə килмеш вə матбугат əҗнəбия (чит) ложасында 
əхез (кабул итү, кулга алу) мəүкыйгъ (урын) идəрəк, госманлы төреклəре 
кардəшлəренең күндердеклəре мəбгусларың мөзакəрəэне үзен мөддəт (вакыт) 
истимагъ (тыңлау) əйлəмеш, мəҗлесə керəн элек төрек ханымы улмак имтия-
зын (башкалардан аерылып тору) ихраз (ирешү) илə мəҗлес миллимезең тари-
хына карышмышлардыр.  

Нə гүзəл бер хатирə... 
(«Тасфире əфкяр», 1145 нөсхəсе) (Б. 16) 
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Исследование приурочено к 140-летнему юбилею со дня рождения выдающейся пред-

ставительницы татарского народа Багбустан Вильдановны Мукминовой (1884–1963). Она 
известная просветительница, педагог и автор многочисленных статей, посвященных женско-
му вопросу. Благодаря ей, в 1908 г. в Оренбурге открывается первая новометодная школа 
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«Школа Багбустан», которая функционирует до 1918 г. Багбустан ханум возобновляет лет-
ние педагогические курсы, созданные на рубеже XIX–XX вв. по инициативе Габдулгани Ху-
саинова в д. Кабаново Бурзян-Кипчакской волости Оренбургской губернии. Она одна из пер-
вых татарских женщин, получивших официальное свидетельство от Оренбургского Мусуль-
манского Духовного Собрания, разрешающее педагогическую деятельность. Для изучения 
педагогического опыта и повышения образования Б.Мукминова в 1914 г. отправляется в 
Турцию. Здесь она добивается разрешения попасть в парламент и выступает перед местными 
депутатами. Это было неслыханное для Турции событие. Его осветила турецкая пресса.  

В представленной статье озвучены факты биографии и главные направления педагоги-
ческой деятельности Б.В. Мукминовой. Исследование основывается на вторичном анализе 
сведений из книги «Ун еллык гыйльми хезмəт», посвященной 10-летнему юбилею «Школы 
Багбустан» и педагогической работе ее руководителя. В книге, подготовленной членами 
Оренбургского мусульманского женского общества, описывается история «Школы Багбу-
стан» с первых дней ее существования, упоминаются лица, оказавшие материальную и мо-
ральную поддержку школе, перечисляются преподаваемые предметы, раскрываются доходы 
и расходы учебного заведения, освещается работа педагогических курсов. В публикации 
подробно описывается поездка Багбустан ханум в Турцию, содержатся воспоминания учи-
тельницы Ак-Мечетской женской школы Хермез Мухаммедовой, которая являлась участни-
цей летних педагогических курсов. Отдельное внимание уделяется заметке о Багбустан ха-
нум из турецкой газеты «Тасфире афкяр».  

 
Ключевые слова: Багбустан ханум, женское образование, педагогические курсы, Ак-

Мечеть, Оренбург, Крым, Оренбургское мусульманское женское общество. 
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BAGBUSTAN MUKMINOVA AND HER SCHOOL FOR GIRLS IN ORENBURG 
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The study is dated to 140th anniversary of the birth of the outstanding representative of the Ta-

tar people, Bagbustan Vildanovna Mukminova (1884–1963). She is a well-known educator, teacher 
and author of numerous articles on women’s issues. Thanks to her, in 1908 the first new-method 
school, the Bagbustan School, was opened in Orenburg, which operated until 1918. Baghbustan 
Khanum resumes summer pedagogical courses created at the turn of the 19th – 20th centuries on the 
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initiative of Gabdulgani Khusainov in the village of Kabanovo, Burzyan-Kipchak Volost, Orenburg 
Province. She is one of the first Tatar women to receive an official certificate from the Orenburg 
Muslim Spiritual Assembly, which allowed teaching activities. B. Mukminova went to Turkey in 
1914 to study teaching experience and improve education. There she seeked permission to enter the 
parliament and spoke before local deputies. That was an unheard of event for Turkey and was cov-
ered by the Turkish press. 

The presented article presents the biographical facts and principal directions of 
B.V. Mukminova’s pedagogical activities. The study is based on a secondary analysis of infor-
mation from the book “Un ellyk gyilmi hezmat”, dedicated to the 10th anniversary of Baghbustan 
School and its leader's pedagogical work. The book, prepared by members of the Orenburg Muslim 
Women’s Society, describes the history of the Bagbustan School from the first days of its existence, 
mentions people who provided material and moral support to the school, lists the subjects taught, 
discloses the income and expenses of the educational institution, and highlights the work of peda-
gogical courses. The publication describes in detail Baghbustan Khanum's trip to Turkey and con-
tains the memoirs of the teacher of the Ak-Mechet girls’ school, Hermez Muhammedova, who was 
a participant in the summer pedagogical courses. Particular attention is given to the note about 
Baghbustan Khanum from the Turkish newspaper “Tasfire Afkar”. 
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Имя Сары Касымовны Шакуловой, дочери почетного гражданина г. Касимов, полу-

чившей блестящее математическое образование, широко известно. Ее незаурядная карьера, 
успешная деятельность на ниве просвещения, активная жизненная позиция нашли достойное 
отражение в исторических трудах. Однако в поле зрение исследователей женской истории до 
сих пор не попали документы столетней давности, собственноручно заполненные С.К. Ша-
куловой. Это обнаруженные нами в фондах Государственного архива Российской Федерации 
карточка-формуляр и анкета, которые в данной статье впервые вводятся в научный оборот. 
Они представляют собой весомые источники о важных биографических вехах татарской Со-
фьи Ковалевской», ее родственниках. В ответах «от первого лица» зафиксированы трудно-
сти, встававшие на пути «иноверки» в профессиональной деятельности на поприще образо-
вания. Содержание представленных документов проливает свет на материальную состав-
ляющую труда педагога в конце политически неспокойных 1910-х гг. и в начале становления 
светского образования в молодом советском государстве. Написанные рукой выдающейся 
женщины, эти документы имеют самоценное значение как важный исторический артефакт 
для национальной культуры татар. Кроме того, представленные документы дополняют ис-
точниковую базу по проблеме изучения процессов эмансипации женщины в начале ХХ в., ее 
высокой потребности в обретении социетального статуса. 

 
Ключевые слова: экстерриториальные группы татар, касимовские татары, город Ка-

симов, С.К. Шакулова, женская история, национальное образование, татарская школа, эман-
сипация. 
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О Саре Касымовне Шакулове (1887–1964) – представительнице известного 
рода касимовских татар – уже писали, как об одной из первых татарских жен-
щин с высшим математическим образованием (Биктимирова, 2003: 110–111), 
как о женщине, сумевшей сделать профессиональную карьеру и внесшую свою 
лепту в создание национальной светской школы татар (Галлямова, Ханипова, 
2023). Подробный анализ жизнедеятельности С. Шакуловой, в том числе в пер-
вые десятилетия советской власти представлен в статье Э. Самакаевой (Сама-
каева, 2012). В фондах Национального музея Республики Татарстан сохрани-
лись авторские методические пособия для национальной школы, которые на-
глядно свидетельствуют о высоком профессионализме С.К. Шакуловой (Сама-
каева, 2012: 142). В целом о повышении среди татарских женщин престижа 
высшего образования и профессии учительницы (мугаллимы) обстоятельно пи-
шет Л.Р. Габдрафикова (Габдрафикова, 2019). 

Во время поиска документов по истории касимовских татар в советский 
период в Государственном архиве Российской Федерации нами были обнару-
жены карточка-формуляр и анкета С. Шакуловой, заполненная ею собственно-
ручно 15 ноября 1923 г. (ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 6–9). Данные до-
кументы (анкета, карточка-формуляр) относятся к группе делопроизводствен-
ных материалов, прагматическая значимость которых заключалась в аккумуля-
ции информации о работниках формирующегося аппарата Наркомата просве-
щения РСФСР. 

 

 
Удостоверение С.К. Шакуловой. ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 1. 
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Анкета ответственного работника С.К. Шакуловой. ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 8. 
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Карточка-формуляр С.К. Шакуловой. ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 10. 
 
 
Типографский бланк анкеты, специально разработанный для ответствен-

ных работников Учетно-распределительного подотдела Наркомата просвеще-
ния РСФСР, включал 30 пунктов, охватывающих разные аспекты из биографии 
заполнявшего анкету работника – от личных биографических данных, занятий в 
дореволюционный период, до сведений, не предусмотренных анкетой. Сущест-
венной характеристикой документа является помета: «На все вопросы анкеты 
должны даваться точные и ясные ответы. Вопросы без ответа или замена их 
чертой не допускаются» (ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 8). 

Анкета, заполненная Шакуловой в 35-летнем возрасте (см. документ ни-
же), предоставляет читателю информацию об ее образовании, общественной и 
профессиональной деятельности, передвижениях по стране и за рубежом, вы-
званные в первую очередь потребностями получения высшего образования. 

Карточка-формуляр (ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 10) представляет 
собой типографский бланк. Документ не датирован, но судя по его содержанию, 
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подписи работодателя, он заполнен 15 ноября 1923 г. На момент его заполнения 
С. Шакулова работала в системе Наркомпроса. Из карточки мы также узнаем, 
что Сара Касымовна уже с 1918 г. состояла членом союза профессиональных ра-
ботников, хотя, как она сама отмечала, подтвердить это документально может 
только с 1919 г. на основе удостоверения от Бюро учительского союза. 

Пункт 7 о служебном стаже (с момента первого найма до момента опроса) 
позволяет определить важные трудовые вехи в биографии С. Шакуловой в ее 
собственной интерпретации. Так, с 1912 по 1915 г. место ее работы и долж-
ность обозначены как «частное, преподавала». В январе 1915 г. С. Шакулова 
поступает преподавателем в Реальное училище г. Зарайска Рязанской губернии 
с окладом в 112 руб., с 1916 г. – 185 руб. С 1917 г. преподавательскую деятель-
ность она продолжила уже в г. Казани, где до 1919 г. работала в Казанском го-
родском женском коммерческом училище Эккерта, Казанской художественной 
школе, татарской женской гимназии1, Учительской семинарии2, получая зар-
плату в 1000–1500 руб. В 1919 г. Шакулова становится инструктором при Гу-
бернском отделе народного образования. Следующая запись за 1920–1922 г. – 
«председатель Баш[кирского] проф[ессионально-технического] образ[ования] 
Наркомпроса БАССР. До мая 1922 г. – числится инспектором в орг.отделе 
РСФСР3, далее – методистом «совнацмен» (Совета национальных меньшинств 
– А.Г., И.Х.) Наркомата просвещения. При этом, заполняя разряд по тарифу до 
1919 г. С. Шакулова пишет о том, что разряд ей неизвестен, в 1920–1921 г. она 
получает по 17 разряду, далее – по 14–16 разряду. В период работы методистом 
за ноябрь 1923 г. получила 22 миллиарда руб. по 15–16 разряду. Таким образом, 
на основе рассматриваемого пункта можно представить уровень материального 
положения С. Шакуловой и на этом конкретном примере проследить тенденции 
в изменении экономического статуса учителей в предреволюционные и ранний 
советский период, когда происходило становление светского образования. 

Весьма важным с точки зрения регионоведения Москвы и популяризации 
деятельности знаменитой касимовской татарки является указанный в карточке 
адрес проживания семьи: Малая Никитская, д. 12, квартира «внизу с правого 
фасада». 

Интерес для исследователя представляет заполненный С. Шакуловой раз-
дел «Особые замечания»: «[В] 1912 г. дала 5–6 уроков на Пречистенских кур-
сах, но, так как «инородка» – не была утверждена инспектором народных учи-
лищ. [В] 1913–1914 гг. готовилась и сдавала экзамены на муж[скую] и 
ун[иверсите]т. Октябрь 1914 г. получила удостоверение из Москов[ского] 

                                           
1 Речь идет о первой женской татарской гимназии для девочек Фатихи Аитовой (Сама-

каева, 2012: 140). 
2 Исследователи, занимавшиеся изучением биографии С. Шакуловой, не упоминают об 

Учительской семинарии, зато пишут о работе в школе Лябибы Хусаиновой (Самакаева, 2012: 
140–141), не зафиксированной в анализируемой карточке-формуляре. 

3 По данным Э. Самакаевой, С.К. Шакулова уезжает в Москву по вызову лишь в 1923 г. 
(Самакаева, 2012: 141). 
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ун[иверсите]та. Январь 1915 г. начала служить в гос[ударственных] учреждени-
ях, до этого же хлопотала о разрешении на организацию тат[арской] 
уч[ительской] школы, что было, напр., [...]4 Моск[овским] учеб[ным] округом». 

Заметим, что С. Шакулова – не единственная татарка, кто в дореволюци-
онные времена не был допущен к преподавательской деятельности вне татар-
ских учебных заведений. К примеру, Рукия Губаева, окончившая Ксенинскую 
гимназию г. Казани, будучи мусульманкой, лишалась права работать в русских 
учебных заведениях, а также и в русских семьях в качестве домашней учитель-
ницы, о чем ей было отписано управляющим казанским учебным округом 
А.А. Остроумовым (Биктимирова, 2003: 57). 

Материалы представленных документов взаимодополняют друг друга. На-
пример, если из карточки-формуляра исследователь узнает, что семья 35-летней 
Сары состояла из живущих с ней матери – Ф.А. Шакуловой, 65 лет, брата Ах-
мета, 38 лет, сестер Лейлы, 23 лет и Амины, возрастом 21 год, то анкета уточ-
няет занятия сестер – учеба на курсах иностранного языка (ГА РФ. Ф. А–2306. 
Оп. 63. Д. 15. Л. 8). 

Таким образом, найденные документы добавляют существенные штрихи к 
портрету С. Шакуловой, представляющей яркий пример участия татарских 
женщин в модернизационных процессах росийского общества. Они могут слу-
жить серьезным подспорьем для научного анализа проблем развития образова-
ния в первые годы советской власти, показа конкретных акторов в его органи-
зации, а также для освещения истории культуры касимовских татар в ХХ в. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 24* 
Анкета ответственного работника 

 
Вопросы Ответы 

1 Фамилия Шакулова 
2 Имя и отчество Сара Касимовна 
3 Отдел Ц[ентральное] Тат[аро]-баш[кирское] 

бюро 
4 Занимаемая должность Методист 
5 Время поступления Июнь 1922 г. инспектором, май 1921 г. 

методистом 
6 Год рождения 1887 г. 
7 Место рождения Касимов Рязанской губ[ернии] 
8 Отношение к воинской повинно-

сти 
– 

9 Семейное положение, состав  
семьи и ее местонахождение  

Мать 65 л., 2 сестры учатся на курсах 
иностр[анного] яз[ыка] 

                                           
4 Не читается. 
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10 Национальность Татарка 
11 Какие местности России хорошо 

знаете, сколько лет там прожили и 
были ли за границей 

Центральную Россию, в частности Ря-
занскую губ., Москву, Петроград хо-
рошо; Казань, Уфу, Оренбург, Башки-
рию и Тат[арскую] республику; Фран-
цию и Французскую Швейцарию. 

12 Родной и какие др. языки знаете и 
насколько хорошо 

Татар[ский], рус[ский], французский. 
Из этих 3-х языков лучше всех знаю 
русский 

13 Общее (низшее, гимн., универс.): 
в каких учебных заведениях учи-
лись, окончили ли, если нет, то 
ск[олько] прошли классов или 
курсов 

Гимназия, 2 г. курсы Лесгафта, Па-
рижский ун[иверситет], экстерном по 
физ[ико]-мат[ематического] факульте-
та Москов[ского] ун[иверситет]а 

14 Специальное (технич., сельско-
хозяйствен. и т.п.) 

 

15 Военное: какие военно-учебные 
заведен. кончили (военное учи-
лище, курсы, школу прапорщик., 
академию, курсы красных коман-
диров, учебную команду и т. п.) 

 

16 Участвовали ли в войнах и в каче-
стве кого (звание, должность)? 

 

17 Какие знаете специальности? Преподавательница 
18 Социальное положение до 1917 г. 

и основное занятие 
Преподавание 

19 К какому профессиональному 
союзу принадлежите в настоящее 
время (№ бил[ета]) 

Союз раб[отников] просвещения 

 
 
 
 
20 

Какую работу выполнили по день заполнения анкеты (кроме партии) 
Когда? Где (гу-

берния, 
уезд, го-
род, ар-
мия, ди-
визия) 

В каком уч-
реждении 

Какую работу выполняли 

1912–
1914 

Москва При Моск. 
ун-те, Ела-
том[ская] 
гимназия 

Держала экстерном [экзамены] на 
мужскую гимназию и физ.-мат. фа-
культет ун-та, давала уроки, началь-
ная мат[ематика] , на Пречистенских 
рабоч[их] курсах преподавала мате-
матику 
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1915–
1917 

Рязанская 
губ. 

Реальное 
училище 

-- " -- 

1917–
1919 

Казань, 
Самар-
ская гу-
бер[ния] 
летом 

Ком-
мерч[еское] 
жен[ское] 
уч[илище], 
художест-
венная шко-
ла, ряд та-
тарских 

школ и кур-
сов 

-- " -- 

1919 -- " -- 

1919–
1922 

Башкирия БашНКП Председателем Башпрофобра, орга-
низованы ряд пр[оизводственно]-
уч[ебных] школ: сельскохозяйст-
венной, при уч[ебно-]техн[ических] 
школах, курсы рабочих при Вос-
крес. зав[оде] и прочие 

VI/1922-
V/1923 

НКП Инспектор  

V/1923 
до сих 
пор 

Сов[ет-
ская] 

нац[иона-
льная] 
школа 

методистка Веду работу по прогр[аммному] об-
раз[ованию] среди татар РСФСР: 
а) компания по комплектованию 
ВУЗов по татарским (?)** татрабфа-
ка; 
b) активное участие в организации 
татарского рабфака; 
c) участие в различных совещаниях 
в Совете Нацмена и НКП от та-
тар(?)** 
d) подготовление методистов к при-
способлению сети к обслуживанию 
татар; 
e) пересмотр учебных изданий и 
учебных планов политехнических и 
др. работ; 
f) постоянное представительство в 
Совете по школам политехническо-
го образования от Совета нацио-
нальных школ(?) 
 

21 Участвовали ли в литературной ра-
боте (газеты, статьи, брошюры, лис-

В периодическом издании: Известия 
ТатЦИК, [19]21–[19]22 гг. 
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товки, воззвания) и какие есть соб-
ственные труды? 

22 Можете ли быть лектором, препода-
вателем, руководителем кружков и 
пр., по каким вопросам и на каком 
языке 

По точным наукам могу препода-
вать на трех языках при предостав-
лении некоторой подготовки 1–2 
месяца для проработки восстанов-
ления в памяти терминологии  

23 С какого времени состоите членом 
РКП(б) и какой организацией приня-
ты, № партбилета 

 

24 Состояли ли в других партиях (ка-
ких, где, когда, как долго) и что по-
будило к выходу из таковых 

 

25 Принимали ли участие в революци-
онном движении до 1917 года и ка-
кую несли работу 

С 1905 г. в ученических организаци-
ях и ячейках работниц 

26 Подвергались ли репрессиям за ре-
волюционную деятельность? 

С 1908 г. была за границей, репрес-
сиям не подвергалась. Только не 
была утверждена преподавательни-
цей в Казанском Учебном округе и 
на Пречистенских рабочих курсах в 
Москве, т.к. «иноверка» 

27 Какую партийную работу выполня-
ли по день заполнения анкеты 

 

28 Подвергался ли ответственности пе-
ред судебными учреждениями 
РСФСР и партсудами (когда, где, по 
какому делу)? 

Нет 

29 Какую работу считаете наиболее 
подходящей для себя (методиче-
скую, организационную или адми-
нистративную) и где (в местных или 
центральных учреждениях)? 

Методическо-организационную и 
преподавательскую при достаточно 
оборудованном учеб[ном] 
зав[едении]. 

30  Сведения, не предусмотренные ан-
кетой 

 

 

15 ноября 1923 г.
С. Шакулова

 
ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 63. Д. 15. Л. 8–9. 

 
* Номер анкеты и ответы вписаны от руки – И.Х. 
** Нечитабельно. 
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The name of Sarah Kasymovna Shakulova, the daughter of an honorary citizen of Kasimov, is 

widely known. Having received brilliant mathematical education, Shakulova’s outstanding career, 
successful work in the field of education, and active life position have been adequately reflected in 
historical works. However, her personal century-old documents have not been researched in  
women’s history. These are the formular and biographical questionnaire discovered by us in the 
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funds of the State Archive of the Russian Federation, which are introduced into scientific circula-
tion for the first time in this article. They are weighty sources about important biographical markers 
of Tatar ‘Sophia Kovalevskaya’ and her relatives. The answers “from the first person” recorded the 
difficulties that stood in the way of the “other faith” in professional work in the field of education. 
The content of the submitted documents sheds light on the material component of the teacher's work 
at the end of the politically turbulent 1910s and at the beginning of the formation of secular educa-
tion in the young Soviet state. Written by the hand of an outstanding woman, these documents are 
important historical artifacts of the national culture of the Tatars. In addition, the presented docu-
ments complement the source base on the problem of studying the processes of women’s emancipa-
tion in the early twentieth century and their high need to acquire societal status. 
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women’s history, national education, Tatar school, emancipation. 
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«ЛИЧНО Я МЕЧТАЛА СТАТЬ УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ»:  
СОВЕТСКИЕ АВТОБИОГРАФИИ ТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН 

 
Л.Р. Габдрафикова 
Институт истории им. Ш.Марджани  
Академии наук Республики Татарстан 
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«Казанский научный центр Российской академии наук»  
Казань, Российская Федерация 
bahetem@mail.ru 
 
В статье анализируются фрагменты автобиографий и воспоминаний 1960-х гг., написан-

ных активистками татарского женского движения революционных лет. Кояш Валитова 
(1898 г.р.), Зухра Баимбетова (1899 г.р.), Былбыл Ильясова (1898 г.р.), Бибихатыма Алаберди-
на (1901 г.р.) и Зейнаб Баширова (1903 г.р.) до революции 1917 г. работали в школе или мечта-
ли стать учительницами. В советское время они включились в агитационно-партийную работу. 
Общим моментом в советских автобиографиях татарских женщин является выделение элемен-
та «борьба», столкновения с разными силами в семье, обществе. Внутрисемейные конфликты 
были характерной особенностью эго-документов татарских учительниц. В советских репре-
зентациях умалчивались некоторые особенности дореволюционной татарской повседневности, 
в них делался акцент на культурной отсталости мусульман. Комплексный анализ позволил вы-
явить отдельные детали дореволюционного быта и опровергнуть устоявшиеся стереотипы. Ав-
тор делает вывод о том, что использование эго-документов в научных исследованиях возмож-
но лишь как дополнение к менее ангажированным источникам другого типа.  
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Введение, или советские автобиографии 
Взгляд на историю глазами отдельного человека, через его субъективные 

представления и ощущения, представляется одним из любопытных направле-
ний современных исторических исследований. Большим подспорьем в этом де-
ле являются эго-документы. Источники личного происхождения советского 
времени, пусть даже стандартизированные и написанные под определенный 
партийный заказ, не лишены научного потенциала. 

В Государственном архиве Республики Татарстан хранятся документы пар-
тийного архива Татарского обкома КПСС. Среди них наше внимание привлекли 
автобиографии и воспоминания татарок, активисток женского движения 1920-х 
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годов. Кояш Валитова (1898–1985), Зухра Баимбетова (1899–1986), Былбыл Иль-
ясова (1898-?), Биби-Хатыма Алабердина (1901-?) и Зейнаб Баширова (1903–
1984) родились и выросли в разных уголках Волго-Уральского региона. 
К.Валитова (в девичестве – Джаббарова) – уроженка Казанской губернии, её ро-
дители работали на золотых приисках в Оренбургской губернии, там же прошло 
детство Кояш. Поэтому Валитова публиковалась под псевдонимом «Дочь шах-
тера». З.Баимбетова (Муслимова) родилась в Уфе. Отец – бывший шахтер, мать 
– служанка. Б.Ильясова (Гайсина) родилась в городке Форштад Оренбургской 
губернии, родители её жили крестьянским трудом. Такой же была семья 
Б.Алабердиной из Бугульминского уезда Самарской губернии. Некоторым особ-
няком стояла дочь муллы З.Баширова из Лаишевского уезда Казанской губер-
нии. В 1920-е гг. все женщины были связаны с Казанской губернией и ТАССР, 
участвовали в деятельности женотделов, комсомола и других организаций.  

З.Баимбетову в 1919 г. назначили секретарем мусульманской секции Казан-
ского губернского женотдела, она и Б.Ильясова в 1920 г. стали делегатками от 
Татарской АССР двух совещаний Центрального женотдела, посвященных «ра-
боте среди женщин Востока» (Смирнова, 1963: 77, 74). В том же году 
З.Баимбетова возглавила женотдел Татарского обкома РКП(б). 

К.Валитова в 1918–1919 гг. занималась при женотделе организацией татар-
ских детских садов в г.Казани (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.627. Л.12). З.Баширова в 
1921 г. издала авторский первый сборник стихов «Очкыннар» («Искры»), а в 
1923 г. у студентки рабфака вышла вторая книга «Яшь инкыйлабчы җырлары» 
(«Песни юного революционера») (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.381. Л.6). Автор кни-
ги о татарском женском движении З.Бурнашева называла ее «воинственной ком-
сомолкой» (Бурнашева, 1971: 130). Б.Алабердина в начале 1923–1924 гг. явля-
лась секретарем Альметьевского волостного комитета РКСМ (комсомола) (НМ 
РТ. КППи–123613).  

Судя по всему, накануне 50-летнего юбилея Октябрьской революции, а 
также 50-летия ВЛКСМ, работники Партийного архива Татарского обкома 
КПСС обратились к активисткам с просьбой о написании автобиографий или 
воспоминаний о революционном периоде. Все документы датируются  
1960-ми  гг. Некоторые представленные материалы опубликованы с сокраще-
ниями в сборнике «История комсомола Татарстана в документах Центрального 
государственного архива историко-политической документации Республики 
Татарстан. 1919–1991 гг.». Например, в эту книгу вошли фрагменты автобио-
графии Б.С. Алабердиной и воспоминаний Б.Х. Ильясовой, связанные с их ра-
ботой в системе комсомола (История комсомола…, 2014: 245–247, 263–264). 
Поэтому документальные фрагменты, вводимые нами в научный оборот, до-
полняют имеющиеся сведения о женщинах.  

Автобиографии были стандартными документами советского делопроиз-
водства. В данной публикации нас интересуют репрезентации героинь в кон-
тексте татарского просвещения начала ХХ в. Как татарские женщины, добив-
шиеся определенных успехов в общественной сфере в условиях советской вла-
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сти, представляли начало своего пути? На что они делали основные акценты в 
своих рассказах, а о чём упомянули мельком или даже предпочли не вспоми-
нать вовсе? 

Мугаллима как дореволюционная учительская профессия 
Сначала немного фактов. До революции 1917 г. учительницами (мугалли-

ма) успели поработать З.Баимбетова, Б.Ильясова и К.Валитова. Их приход в 
профессию во многом был ускорен Первой мировой войной. Из-за военной мо-
билизации в татарских учебных заведениях наблюдалась острая нехватка педа-
гогических кадров, как в системе мусульманского образования (мектебе и мед-
ресе), так и в земских школах.  

К.Валитова в 1913–1914 гг. училась в татарской женской школе Фатихи 
Аитовой в Казани, в 1914–1915 гг. работала в женском мектебе д. Псяк1 Мама-
дышского уезда Казанской губернии, в 1915–1917 гг. – в Мамадышской русско-
татарской женской школе. После октября 1917 г. она заведовала двухмесячны-
ми учительскими курсами в Казани (Татар педагогик…, 2016: 52). 

З.Баимбетова в 1916–1917 гг. работала в земской школе в татарской дерев-
не Арсланово2 Уфимского уезда Уфимской губернии. Б.Ильсова в сентябре 
1917 г. была назначена заведующей начальной школы в г. Илецк Оренбургской 
губернии и учила детей-мусульман. 

Профессиональная подготовка татарских учительниц той поры была раз-
ной. Например, Б.Ильясова прошла лишь трехмесячное обучение на татарских 
учительских курсах (даррельмугаллимат), организованных Оренбургским зем-
ством (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.1301. Л.45). З.Баимбетова шесть лет училась в 
женском русско-башкирском училище в Уфе, а потом еще три года – там же в 
учительской семинарии (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.332. Л.1). 

Что касается остальных героинь, педагогическая деятельность в их жизни 
в какой-то мере присутствовала в революционное время: об этом упоминает 
Б.Алабердина, З.Баширова местом своей учебы в Казани указывает даррэлмуга-
лимат (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.381. Л.3). Имеются сведения о том, что в 
1919 г. она работала в системе дошкольного образования (Бурнашева, 1971: 
130), тогда при губернском женотделе начали организовывать первые детские 
сады для детей-татар. Всего в 1919 г. в Казани было организовано 4 татарских 
дошкольных учреждения (Смирнова, 1963: 75). 

Таким образом, указанных активисток татарского женского движения 
1920-х гг. объединяла еще то, что все они были мугаллима или собирались 
стать учительницами. Попробуем разобраться с их советскими представления-
ми о себе в связи с дореволюционной профессией и революционной эпохой. 
Сразу стоит провести условную черту между татарскими учительницами (му-
галлима) дореволюционного времени и татарско-советскими педагогами жен-
ского пола (укытучы апа). Если вторые пользовались безусловным уважением 
                                           

1 Совр. Кукморский район Республики Татарстан. 
2 Совр. Чишминский район Республики Башкортостан. 
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(особенно с 1930-х гг.), то первые были пионерами в деле просвещения и вос-
принимались татарским традиционным сообществом неоднозначно. Например, 
некоторые татарские учительницы Закамья, связанные, в том числе с продви-
жением идей нового Советского государства в широкие массы, сильно постра-
дали во время Вилочного восстания 1920 г. (Смирнова, 1963: 79–80). 

 
«Борьба» как основной элемент автобиографии 

Если сравнить автобиографии мугаллима с аналогичным документом рус-
ской учительницы начала ХХ в., то сразу видно, что в последнем нет никакого 
противопоставления личного выбора и мнения семьи, общества. Пример – ав-
тобиография уроженки г. Мензелинска Надежды Дмитриевой-Егоровой 
(1885 г.р.). В советские годы женщина отмечала, что родилась в крестьянской 
семье и родители всячески помогали ей с профессиональной подготовкой: 
«Жили бедно, но все-таки родители меня и двух сестер устроили учиться в 
женскую прогимназию» (МИГНЧ КП–1658). Выпускницы Мензелинской 
женской прогимназии, где имелись педагогические курсы, обычно станови-
лись учительницами земских школ. 

Совсем иначе вспоминали о своем детстве и подростковых годах наши 
героини. И у К. Валитовой, и у Б. Ильясовой имеются упоминания о том, 
что их хотели выдать замуж, но они, сопротивляясь этому, решили учиться 
дальше и «стать учительницей». Здесь уже закладывается идея о революци-
онности самого выбора профессии. Вообще, женщины в автобиографиях 
придерживались чаще всего советского клише об угнетенной «женщине 
Востока», которой родители не разрешали учиться.  

Указанное видение положения татарской женщины в обществе не со-
всем верно будет связывать только с советским временем. Оно обозначи-
лось чуть раньше. Жалобы на несчастную женскую долю появлялись на 
страницах татарской прессы еще в дореволюционные годы. В 1914 г. 
Г.Исхаки выступил с резкой критикой таких тенденций и не согласился с 
тем, что во всем виноваты только мужчины. Любопытно, что писатель уви-
дел в публикациях такого типа влияние описаний о тяжелой жизни мусуль-
манок других народов и считал неверной экстраполяцию тех реалий на 
жизнь татарок. Он удивлялся тому, что татарские женщины называли муж-
чин дикими зверями, тогда как именно мужчины-интеллигенты (в том числе 
Г.Исхаки) за десять лет до этого инициировали обсуждение «женского во-
проса» на страницах татарских книг. Литератор опасался, что развитие жен-
ского движения может привести к обыкновенному противопоставлению 
двух полов (Габдрафикова, 2015: 291–292). Однако в 1920-е гг. это проти-
вопоставление приобрело интерсекциональный характер, добавились клас-
совые и другие различия.  

Татарским женщинам, составлявшим автобиографии по партийному за-
казу, особенно важно было показать собственную «борьбу». Например, 
Б.Алабердина пишет о том, как она убежала из дома для поступления в 
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женское медресе соседнего уезда и училась там два года (ГА РТ. Ф.П–30. 
Оп.3. Д.116. Л.1). Как молодой татарской девушке без моральной и матери-
альной поддержки семьи можно было где-то жить и учиться вдали от дома? 
Очевидно, в автобиографии опущены какие-то подробности, связанные с 
родственными связями и другими обстоятельствами обучения в женском 
медресе чужой деревни.  

Еще более сложную картину «борьбы» представила бывшая журнали-
стка и поэтесса З.Баширова. Трудившаяся в середине 1920-х гг. в аппарате 
Центроиздата (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.381. Л.9) (по сути, она являлась чи-
новником от литературы), женщина в своих воспоминаниях использовала 
множество характерных клише: детство прошло «в темной отсталой дерев-
не»; отец – «служитель культа», мать была «малограмотной». Судя по все-
му, это означало, что мать З.Башировой не умела читать и писать по-русски. 
Но, будучи супругой муллы, она фактически была образованной женщиной. 
С детства будущую комсомолку волновали «бесправие и унизительное положе-
ние татарской женщины в семье и обществе», а выжить ей помогало только 
«самообразование». Кто же снабжал маленькую татарскую девочку книгами 
(она перечисляет множество поэтических сборников начала ХХ в.), давал воз-
можность для интеллектуального досуга; научил читать и писать? Выясняется, 
что грамоте Зейнаб научилась у отца, что вскоре девочка начала писать стихи 
(значит, в семье поощряли её творческий порыв) и даже отправила в редакцию 
газеты «Юлдуз» собственные сочинения (кто-то же оплатил ребенку почтовые 
расходы). Отца З.Башировой представляет как кадимиста, человека с традици-
онными (по умолчанию, отсталыми) взглядами. Однако перечисление имев-
шейся в доме художественной литературы, упоминание газеты, указывают на 
то, что отец-мулла был довольно образованным, развитым человеком. Возмож-
но, в семье и не было никакой «борьбы за отстаивание прав на образование».  

З.Баширова училась в земской школе и это она объясняет влиянием не от-
ца, а другого муллы-джадида. Между тем, накануне революции 1917 г. многие 
родители отдавали своих детей в русско-татарские земские школы. В этом вы-
боре не было ничего радикального: необходимость изучения русской грамоты 
осознавалась даже муллами. Но в рассказе З.Башировой все выглядит несколь-
ко иначе. Её учеба в женской школе Лябиби Хусаинии в г.Казани подается в 
контексте особой роли неизвестного агитатора «из города», рассказавшего ей 
про революционеров В.И. Ленина и А.М. Коллонтай (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. 
Д.381. Л.4). Здесь просматривается еще один советский стереотип – противо-
поставление села и города. Если деревня в текстах постреволюционного време-
ни символизировала политическую и культурную отсталость, то город был ме-
стом передовых (революционных) идей.  

В указанном ключе в советской литературе противопоставлялись крестьяне 
и рабочие (пролетариат). «Отсталость» нерусских народов и их недостаточную 
политизированность было принято связывать с недостатком пролетарской массы 
среди них. Следующая цитата является яркой иллюстрацией этой версии. 
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Среди татарок гораздо сильнее в тот момент сказывалась и по-
литическая, и общая неграмотность, чем среди русских женщин. По-
этому среди татарок нужно было проводить гораздо более усилен-
ную просветительную работу. Нельзя не учитывать и такое об-
стоятельство, что большинство татарок в крае, как, впрочем, и по 
всей стране, в то время были крестьянками, которые гораздо труд-
нее организовывались политически и в общекультурном отношении 
очень отставали от работниц (Смирнова, 1963: 71–72).  
Таким образом, на момент написания анализируемых автобиографий фак-

тически аннулировалась вся дореволюционная работа мусульманского духо-
венства и татарской интеллигенции в сфере культуры и образования, сложив-
шаяся к началу ХХ в. сеть татарских женских школ в городах и деревнях во 
всей Российской империи. Воспоминания З.Башировой 1970 г. лишь повторяют 
этот посыл.  

З.Баимбетова в революционные годы была агитатором, поэтому в воспо-
минаниях она уделяет большее внимание именно этому факту. Она призывала 
мусульманок воспользоваться предоставленными им после февраля 1917 г. из-
бирательными правами и участвовать в выборах. Такую работу она проводила 
во время летних каникул. Для молодой учительницы это стало настоящим вы-
зовом, но она подчеркивает, что у неё была «охранная грамота» от М.Баязитова 
– письмо от муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания (ГА 
РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.332. Л.2). Очевидно, её общественная деятельность тогда 
была продолжением основной работы, она выполняла поручение от деятелей 
уфимского губернского земства. Вообще, воспоминания З.Баимбетовой отли-
чаются отсутствием внутрисемейной «борьбы». В этом смысле её текст выпол-
нен в стиле воспоминаний русских учительниц. В автобиографии несколько 
слов уделяется родителям крестьянско-рабочего происхождения, упоминается 
скромный достаток семьи и собственная учеба. В ней нет противопоставления 
себя и старшего поколения семьи (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.332. Л.1). Возможно, 
это объясняется тем, что активная участница революционных событий, агита-
тор за женское равноправие еще до октября 1917 г., З.Баимбетова не считала 
нужным показывать себя в роли угнетенной «женщины Востока», получившей 
право на учебу и полноценную жизнь лишь благодаря «Октябрю». Конечно, как 
один из авторов книги на татарском языке «Подарок Октябрьской революции 
женщинам-татаркам» 1922 г. (Смирнова, 1963: 24), З.Баимбетова прекрасно 
знала о советских клише, но выступая субъектом революции, не считала 
нужным ставить себя в ряд с её объектом – «женщинами Востока».  

Соратница З.Баимбетовой Б.Ильясова включила в собственный рассказ 
межпоколенческую проблему и внутрисемейный конфликт (мачеха/отец и она, 
«мы – молодежь»), а также «борьбу» классового характера. Будучи участницей 
татарского митинга в г. Оренбурге, она противопоставляла «буржуазных жен-
щин-интеллигенток» и себя – сторонницу «социалистов» (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. 
Д.1301. Л.47). Этот же фокус, проведение некой черты между т.н. буржуазными 
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участницами женского движения и будущими членами ВКП(б) было и в воспо-
минаниях З.Баимбетовой, в которых она указала на неоднозначную позицию 
Амины Мухитдиновой во время Гражданской войны, не выступившей в защиту 
М.Вахитова в августе 1918 г. «Почему она не приняла никаких мер для спасе-
ния Мулланур Вахитова от расправы татарской буржуазии и почему она не хо-
дила к Ильясу Алкину с ходатайством?» (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.332. Л.3). К 
тому времени А.Ф. Мухитдинова (1893–1944) стала жертвой репрессий, как и 
многие другие активистки дореволюционного периода. Возможно, автор текста 
пыталась таким образом отгородиться от неё.  

 
Учительская профессия – мечта или вынужденный выбор? 

Детство с материальной неустроенностью семьи – еще одна популярная те-
ма автобиографий активисток 1920-х гг. Как было показано выше, дочь муллы 
З.Баширова и Б.Алабердина заменили ее внутрисемейным конфликтом. Очевид-
но, это было связано с тем, что до 1917 г. их семьи не испытывали особой нуж-
ды, поэтому нужно было доказать свое противостояние в частной жизни. 

Б.Ильясова, как и З.Баимбетова, воспоминала о трудном детстве в много-
детной семье. Родители находились в разводе, мать «работала по найму в каче-
стве прачки, прислуги у разных купцов до 1917 года. Оба умерли, не дождав-
шись октябрьской революции» (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.1301. Л.47). Она пишет 
о том, что хотела учиться, а отец и мачеха не поддерживали её. Судя по всему, 
на самом деле девушка проживала не с матерью-прачкой, а в семье отца. По 
словам Б.Ильясовой, в юности она буквально «мечтала стать учительницей». 
Интересно, что свой дореволюционный профессиональный выбор Б.Илья-
сова объясняет тем, что учительская деятельность для неё была связана с 
«полезной работой среди людей» (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.1301. Л.18). Фак-
тически женщина посвятила себя работе по линии женотделов (сначала в Каза-
ни, а потом уже в Средней Азии). «Она чудом уцелела, находясь в кольце 
басмаческих извергов», – вспоминал о Б.Ильясовой Н.П. Абакумов, редак-
тор газеты «Клич юного коммунара» (История комсомола…, 2014: 239). 

З.Баимбетова ничего не пишет о своих мечтах. Становление земской 
учительницей выглядит как естественное следствие девятилетнего обучения 
и обретения независимости. Она получила возможность работать в иной 
сфере, нежели её мать (прислуги). По мнению Г.Ибрагимова, во время Пер-
вой мировой войны «быть мугаллимой» (мөгалимəлек) стало популярным 
«ремеслом татарских женщин» (Бурнашева, 1971: 55–56). После 1917 г. 
З.Баимбетова не возвращается к учительской профессии. 

К.Валитова в советское время тоже работала в другой сфере. В отличии 
от Б.Ильсовой, о своих дореволюционных профессиональных устремлениях 
она пишет менее пафосно, связывая их исключительно с материальными 
нуждами. «Жила я очень бедно, впроголодь, мне часто приходилось голодать», 
«из-за отсутствия средств все же была вынуждена бросить учебу и поступила 
на работу в качестве учительницы». Однако тут же она указывает на учебу в 



Историческая этнология. 2024. Т. 9. № 1  Historical Ethnology. 2024. Vol. 9. No. 1 

86 

Мамадышской женской гимназии в этот период. За исключением отдельных 
случаев, когда выделялось отдельное казенное содержание, обучение в гимна-
зиях было платным, поэтому материальное состояние будущей активистки, 
очевидно, до 1917 г. было не самым плачевным. Однако по законам жанра со-
ветских автобиографий, К.Валитова подчеркивает, что «лишь после Октябрь-
ской революции коренным образом изменилась моя судьба». 

Любопытно, что в рассказе К.Валитовой материальные вопросы становят-
ся неактуальными уже сразу после 1917 г. Например, повествуя о своей работе 
на татарских учительских курсах при казанском комитете РКП(б), женщина 
подчеркивает, что она «преподавала на общественных началах», но не уточняет 
на какие средства жила (ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.627. Л.10). 

Еще один общий момент анализируемых автобиографий женщин – это из-
бирательное упоминание в них этапов обучения. В некоторых случаях авторы 
стремятся приуменьшить качество своей школьной и профессиональной подго-
товки, особенно если обучение проходило в мектебах, медресе, или в русском 
учебном заведении. Так, Б.Ильясова не упоминает учебу в мектебе или медресе, 
хотя до поступления на земские учительские курсы она, конечно же, должна 
была пройти школьное обучение. То же самое и З.Баимбетова. Родившись в 
Уфе, она могла учиться в татарском женском мектебе (на тот момент в городе 
их было несколько). Если активистки упоминали о таких школах, то акценти-
ровали внимание на формальном характере обучения и на получении ими пол-
ноценного образования лишь в гимназии/советской школе/семинарии, рабфаке. 
Например, З.Баширова пишет о реорганизации школы Лябиби Хусаиновой, о 
превращении её в «советскую женскую учительскую семинарию». К.Валитова, 
обучавшаяся в 1913–1914 гг. в школе Фатихи Аитовой в г. Казани, пишет лишь 
о «татарской женской школе с уклоном в сторону рукоделия» (данное учебное 
заведение в 1916 г. получило официальный статус гимназии). В татарской со-
ветской литературе дореволюционные женские начинания общественного ха-
рактера нередко старались представить в буржуазном ключе. Поэтому «рукоде-
лие» представлялось как маркер мещанского быта, а образовательная деятель-
ность школы сводилась к минимуму.  

Как и остальные активистки, К.Валитова в советское время начинает про-
фессионально реализовываться в иной области. Работа в качестве мугаллимы 
для многих татарских активисток стала своеобразным трамплином в революци-
онное время. Они подключались к агитационной работе, в 1920-е гг. занимали 
руководящие посты. Однако позднее такие женщины начинают трудится на ря-
довых должностях (редактор, библиотекарь, архивный сотрудник). Их автобио-
графии и воспоминания соответствуют определенному советскому шаблону: 
трудное детство и огромное желание учиться, борьба внутри семьи, вынужден-
ная работа (в том числе учительницей), борьба за рамками семьи (с буржуази-
ей) за свои права. После 1917 г. татарская женщина получает все возможности 
для учебы (рабфак, институт и т.д.). 
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Представленные источники личного происхождения – это документы совет-
ской эпохи, являющиеся частными иллюстрациями советских лозунгов о необ-
ходимости «раскрепощения угнетенной женщины Востока», просвещения татар-
ского народа, культурного развития деревни. В эго-документах татарские акти-
вистки 1920-х гг. следовали общеизвестным идеологическим установкам. Спустя 
полвека отдельные детали их воспоминаний указывают на то, что в реальности 
не все было однозначно. Использование такого рода документов в научных ис-
следованиях возможно лишь с учетом обозначенных выше особенностей и лишь 
как дополнение к менее ангажированным источникам другого типа.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
№1 

Автобиография Бибихатымы Алабердиной 
Без даты 

Я, Алабердина Бибихатыма Сулеймановна, родилась 19 августа 1901 года 
в деревне Новые Шалты Бавлинского района Татарской АССР. Родители были 
крестьянами. 

В 1914 году я убежала из дома в женское медресе в дер. Тураевой Башкир-
ской АССР3, где обучалась 2 года и окончила в 1916 году. В 1918–1919 гг. в Са-
лиховской волости, в том числе и в деревне Новые Шалты был организован 
«Ан белем тугэрэгэ» − культурно-просветительский кружок самодеятельности. 
Со дня организации культурно-просветительского кружка я начала принимать 
активное участие в постановке спектаклей, разоблачающих старый строй, бога-
чей и духовенство. Мы исполняли так же революционные песни, песни о рас-
крепощении женщин-татарок и молодежи. 

В 1919–1920 учебном году работала в деревне Хансеваркино Бавлинского 
района в качестве школьного работника по ликвидации неграмотности среди 
женщин-татарок […]. 

ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.116. Л.1–2. 
 

№2 
Из воспоминаний Былбыл Ильясовой 

25 апреля 1966 г. 
[…] Летом 1914 г. мачеха с моим отцом хотели насильно выдать меня за-

муж. Я решила не подчиниться им и сказала, что я собираюсь стать учительни-
цей, а если станете насильно выдавать замуж, то я вынуждена буду принять 
христианство и пусть позор упадет на вас. Война продолжалась. Мы, молодежь, 
предчувствовали назревающие события и стали к этому готовиться.  

Лично я мечтала стать учительницей и вести среди людей полезную работу. 

                                           
3 Д. Старотураево Ермекеевского района Республики Башкортостан. 
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Февральская революция пробудила в нашем сознании новые идеи и мысли. 
Помню апрель 1917 года.  

В городском театре Оренбурга состоялся большой митинг, где принимали 
участие женщины-татарки. После выступления женщин из буржуазной про-
слойки решила выступить с речью и я. В своем выступлении я приветствовала 
революцию, рассказал о требованиях масс трудящихся и предстоящих задачах 
революции. 

Буржуазным женщинам – интеллигенткам мое выступление не понрави-
лось, и они стали шуметь и мешать, прерывая мою речь, и даже стали окружать 
меня, но я не испугалась. Представители большевиков, солдаты и другие гром-
ко аплодировали, подошли вплотную к трибуне, желая в случае надобности за-
щитить меня. 

На другой день газета «Вакыт», в отчете о прошедшем митинге, с иронией 
писала обо мне, что якобы я «молодая девочка, подкупленная социалистами, 
выступила о их учении». 

Меня никто не подкупал и не учил, а если моя речь была построена в со-
циалистическом духе, то это была искренняя потребность и желание моей души 
и мое сочувствие революции. 

В 1917 г. после окончания педагогических курсов в г. Оренбурге меня на-
значили заведующей и учительницей начальной школы в гор. Илецкой защиты. 

[…]. 
ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.1301. Л.18–20. 

 
 

№3 
Из автобиографии Кояш Валитовой 

21 марта 1969 г. 
[…] С 1913 по 1915 гг. я жила в Казани, зарабатывая на существование 

уроками на дому и рукоделием. Здесь в течение года я училась в татарской 
женской школе с уклоном в сторону рукоделия, и еще год готовилась частным 
путем в гимназию. Занимался со мной бесплатно учащийся Хусаин Мавлютов. 
Жила я очень бедно, впроголодь, мне часто приходилось голодать…. Всеми си-
лами стремилась я попасть в Мамадышскую женскую гимназию, где проучи-
лась полтора года, и в 1917 г. окончила 6 классов. После этого из-за отсутствия 
средств все же была вынуждена бросить учебу и поступила на работу в качест-
ве учительницы, хотя и очень хотела учиться. У меня началось малокровие, и я 
так и не смогла учиться. Лишь после Октябрьской революции коренным обра-
зом изменилась моя судьба, и я получила высшее образование. Я смогла закон-
чить краткосрочный полугодичный подготовительный рабфак при Академии 
Коммунистического воспитания, а затем закончила и самую Академию Комму-
нистического воспитания им. Н.К. Крупской, куда была командирована Обко-
мом партии Татарской АССР. А в 1936 г. я закончила аспирантуру Высшего 
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Коммунистического института просвещения (ВКИП) в Москве, где сдала кан-
дидатский минимум. 

Активное участие в общественной жизни я начала принимать с первых же 
дней февральской революции 1917 года вместе с рядом товарищей, в числе ко-
торых были учитель Мухаммедхан Ашрафзянович Фазлуллин, его жена Галия 
Фазлуллина и др. Мы вели агитацию и пропаганду среди татарского населения 
г. Мамадыш, за освобождение приниженной и забитой шариатом татарской 
женщины, организовывали среди них кружки, участвовали в борьбе с баями, 
купцами и духовенством за то, чтобы женщины ходили с открытым лицом, за 
избирательное право женщин и вовлечение их в общественную жизнь, а также 
против многоженства, распространенного среди части населения. В 1917 г. тру-
дящимися женщинами г.Мамадыш я была избрана делегатом на Первый гу-
бернский съезд женщин-мусульманок в г.Казани, в работе которого активно 
участвовала. Позже, по поручению члена Казанского комитета большевиков 
Шахида Ахмадеева я организовала курсы по подготовке учительниц из трудя-
щихся женщин-татарок, где я преподавала на общественных началах. Времен-
ное правительство не отпускало средств на курсы, организованные большеви-
ками, и мы все делали сами с огромным энтузиазмом и совершенно безвоз-
мездно. Мне часто приходилось выступать на собраниях, писать в газетах о по-
ложении и правах женщин, о привлечении их к активному участию в работе де-
легатских собраний, призывая их на борьбу с унизительными обычаями про-
шлого, голосовать во время выборов в Учредительное собрание за список 
большевиков, за прекращение империалистической войны и превращение ее в 
войну гражданскую. 

В 1918–1919 гг. я организовывала первые детские сады среди татарского 
населения г.Казани и деревень Казанского уезда. По поручению партийной ор-
ганизации и совета депутатов трудящихся г.Казани с рядом товарищей, в числе 
которых была и Абруй Сайфи, мы проводили реквизицию байских домов под 
детские учреждения. 

[…]. 
ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.627. Л.10–12. 
 
 

№4 
Из автобиографии Зухры Баимбетовой 

25 ноября 1965 г. 
[…]. В 1907 г. поступила учиться в Уфимскую русско-башкирское женское 

училище. За казенный счет. Курс был 6-летний. Окончила в 1913 году.  
В том же году поступила учиться в Уфимские женские педагогические 

курсы с трехлетним сроком обучения. 
В сентябре 1916 года меня назначили в большое татарское село Арсланово 

Уфимского уезда Караякуповской волости, заведующей-учительницей земского 
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начального училища для мальчиков, ввиду того, что бывший заведующий учи-
лища был призван на войну и находился на фронте. 

Летом 1917 г., во время каникул, я много работала агитатором о равнопра-
вии женщин-мусульманок, разъезжая по самым отдаленным районам Башкирии 
до Аргаяшского, где особенно много было башкирского населения, вернее 
женщин-башкирок, т.к. мужчины почти все находились на войне. Надо было 
нам будить самосознание женщин-мусульманок, растолковать им о правах гра-
жданок свободной России. Это была интересная и довольно рискованная поезд-
ка агитатора, ввиду того, что мусульманское духовенство в деревнях было на-
строено вовсе не в пользу прав для женщин, мне даже пришлось взять из Ду-
ховного собрания мусульман в Уфе нечто вроде охранной грамоты, в которой 
было написано, что мне разрешается вести агитацию о равноправии женщин не 
только от имени властей, но и от Духовного собрания, на той грамоте стояла 
подпись самого муфтия Баязитова!  

[…]. 
ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.332. Л.1–2. 

 
№5 

Из автобиографии Зейнаб Башировой 
19 июня 1970 г. 

Я, Баширова Зейнаб Ходжаевна (полное имя отца Ходжа-жан) родилась 
5 октября (по старому стилю 22 сентября) 1903 года в деревни Юлсубино (по-
татарски Балтач) Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне Рыбнослобод-
ского района ТАССР). 

Детство мое прошло в темной отсталой деревне бывшей царской России в 
семье отца – служителя культа. Духовное звание отца – мулла, социальное по-
ложение родителей – крестьянство. Сельскохозяйственные работы производи-
лись силами членов семьи, прибегая лишь временами при неотложной сезонной 
работе к посторонней помощи. Отец отказался от своего сана в 1929 году и до 
самой смерти жил в деревне, занимался земледелием и ремонтом обуви. Умер 
он в 1952 году. 

До Великой Октябрьской социалистической революции я находилась на 
иждивении своих родителей. Грамоте по старому арабскому алфавиту обуча-
лась у отца. Мама была малограмотной. В семье крепко держались старые ус-
тои быта, узаконенные адатом и шариатом. Бесправие и унизительное положе-
ние татарской женщины в семье и обществе глубоко волновали меня и вызыва-
ли недовольство детской души бытующими изуверскими законами – Канонами 
старого мира. По мере возможности, я постаралась заниматься самообразовани-
ем, желая найти ответ на волнующие меня вопросы. 

С раннего детства я имела склонность к поэзии. Увлекалась стихотворе-
ниями Г.Тукая, Сагита Рамиева, С.Сунчалея и других. Поныне сохранились в 
памяти прекрасно иллюстрированные, многокрасочные книжки Г.Тукая («Ку-
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нелле сахифэлэр», «Жуаныч», «Алтын этэч» и др.), ставшие настольными кни-
гами моего детства. Рано я начала писать стихи. Помню, однажды даже осме-
лилась послать свое стихотворение в газету «Йолдыз», выписываемую моим 
отцом и, хотела с детской восторженностью поздравлять читателей, что ураза 
(т.е. мусульманский пост, когда люди целыми днями голодают) прошла. Но не 
напечатали мое стихотворение и в разделе «От редакции» ответили отказом. 
(Долго я таскала с собой тетрадку со своими стихами раннего детского перио-
да, позднее увезла ее даже в Казань, но там она у меня затерялась). 

Меня все больше и больше тянуло к учебе по-новому. Но как оказать воз-
действие на отца – сторонника усул кадимистского (старометодного) обучения? 
Его взгляд на женщину ограничивался религиозными наставлениями, и обуче-
ние грамоте по старому арабскому алфавиту он считал вполне достаточным для 
представителей женского пола. 

Тут помог мне случай, имевший место во втором приходе нашего села: 
мулла соседнего прихода был сторонником усул джадидского (новометодного) 
обучения и отвозил свою дочь в соседнее русское селение Кульга обучать рус-
ской грамоте. Этот факт послужил для меня большим подспорьем во внутрисе-
мейной борьбе за отстаиванием своих прав на образование. Моя борьба увенча-
лась успехом. Родители мои наконец согласились отвезти меня тоже в соседнее 
селение – только не в русское, а в родное селение моей матери Кугарчино, где 
имелась русско-татарская школа. Я жила на квартире родного брата моей мате-
ри и посещала школу учительницы Заитовой Гайши. Здесь я научилась русской 
грамоте и впервые ознакомилась с небольшими произведениями русских по-
этов Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова и других. 

После свержения царя (февраль 1917 г.) в деревню приезжали различные 
представители и выступали на сельских сходах. Произносились речи о свободе, 
о земле и мире, которые были не очень доступны моему пониманию, так как 
мне было тогда всего 13 лет. Но на всю жизнь запомнился один факт, совер-
шивший впоследствии перелом в моей жизни. 

Однажды приехали в деревню два оратора – представители города. Один 
из них зашел к нам чай пить и с большим интересом просматривал мою тетрад-
ку со стихами, которая обычно лежала на подоконнике. Потом он похвалил ме-
ня, внес небольшую поправку в стихотворение о весенней природе (Язгы таби-
гать) и посоветовал учиться. Далее он рассказал мне о главаре большевиков 
Ленине и его помощнице – русской женщине Коллонтай, особо отметив, что 
она имеет печатные труды. Этот разговор, словно, как маяк, озарил мне путь и, 
главное, убедил меня в том, что и женщина может стать общественным и госу-
дарственным деятелем. 

Осенью 1917 года с 14 лет мне удалось поехать учиться в Казань и посту-
пить в школу Лябибэ ханум, которая через год была реорганизована в дарэлму-
галлимат и называлась татарской советской женской учительской семинарией 
(директором семинарии работала Гайнульхаят Мамина, завучом – Фатих  
Сейфи-Казанлы). 
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Учеба в городе открыла мне широкий путь для моего развития. Свободное 
от учебы время я проводила за книгой в городской татарской библиотеке «Ис-
ламия» (переименованный потом в «Шарек котепханасы»), расположенной не-
далеко от моей квартиры в здании типографии братьев Каримовы (ныне ул. Ту-
каевской, д.37). Времена были тяжелые. Мировая империалистическая война и 
хозяйственная разруха разорили нашу страну. Продолжение учебы в городе в 
таких условиях было тяжелым. Но появившееся однажды в татарской газете 
объявление резко изменило мое положение. Искали переписчика ролей для ар-
тистов «Сайяр» труппы и желающим предлагалось обратиться в редакцию. Ка-
рим Тинчурин попросил меня тут же переписать одну заметку из газеты, и по-
черк мой был одобрен. Так мне начали давать работу на дом. После приготов-
ления уроков, я сидела ночами за маленьким столом в углу комнаты и при 
тусклом свете керосиновой лампы переписывала роли на отдельные тетрадки. 
Из переписанных мною театральных произведений я помню «Беренче театр», 
«Безнен шэхэрнен серлэре», «Кара хэм кызыл», «Жойче Гайша», «Аршин мал 
алан», «Казан солгесе», «Сонгы салэм», «Юлбарыслар», «Мэкер вэ мохэббэт» и 
др. (…) Так я начала подзарабатывать (из расчета 10 рублей за каждое дейст-
вие), облегчая тем самым свое материальное положение. […]. 

ГА РТ. Ф.П–30. Оп.3. Д.381. Л.1–4. 
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The article presents fragments of autobiographies and memoirs of the 1960s, written by activ-

ists of the Tatar women's movement of the revolutionary years. Koyash Valitova (born in 1898), 
Zukhra Baimbetova (1899), Bylbyl Ilyasova (1898), Bibikhatyma Alaberdina (1901), Zeinab 
Bashirova (1903) worked in schools or were planning to become teachers before the revolution of 
1917; during Soviet times, these women were involved in the propaganda and political work. An 
analysis of fragments of ego-documents showed that Soviet autobiographies of Tatar women have 
an element of “fight”, clashes with various forces (in the family, society). Intra-family conflicts 
were a characteristic feature of the ego-documents of Tatar female teachers. Moreover, Soviet rep-
resentations kept silent about some features of pre-revolutionary Tatar everyday life and empha-
sized the cultural backwardness of Muslims. A comprehensive analysis allowed us to highlight in-
dividual details of pre-revolutionary life and refute the established stereotypes. The author con-
cludes that the use of these documents in scientific research is possible only as a supplement to less 
biased sources of other types. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЖЕНЩИН-ТАТАРОК В СОВЕТСКОМ ТУРКМЕНИСТАНЕ 
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Ашхабад, Республика Туркменистан 
j.annaorazow@gmail.com 
 
В статье представлен вклад татарских женщин-педагогов в дело просвещения туркмен-

ского народа и в подготовку национальных педагогических кадров для Туркменской Совет-
ской Социалистической Республики в первые годы советской власти. Отдельное внимание 
уделено второй половине ХХ столетия. Вклад татарских женщин-педагогов раскрыт на при-
мере Гульнар Джанбековны Карлы – старейшей преподавательницы Туркменского государ-
ственного университета имени Махтумкули. Автор анализирует жизненный путь и научно-
педагогическую деятельность известной татарской женщины. Показано деятельное, полуве-
ковое участие Гульнар Джанбековны в подготовке высококвалифицированных молодых 
ученых-историков Туркменистана, в разработке учебников для школ республики. Раскрыт 
вклад представителей педагогической династии Карлы. Она насчитывает не менее пяти по-
колений просветителей – мулл, преподавателей средней и высшей школы. Все они беззавет-
но служили народу Туркменистана и профессии ученого-историка. 

 
Ключевые слова: Туркменистан, просвещение, учительницы-татарки, подготовка кад-

ров, научно-педагогическая деятельность, историческая наука, учебники. 
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Татары воспитали и вывели в мир много выдающихся личностей, оста-

вивших яркий след не только в национальной, но и в мировой истории. В пер-
вые десятилетия советского периода интеллектуалы из числа татар сыграли 
большую роль в просвещении туркменского народа. В ту пору и даже в после-
военное десятилетие у туркмен остро не хватало собственных, по-европейски 
образованных кадров, в том числе педагогических. Эту брешь заполнили в ос-
новном представительницы татарского народа. 

В 1920–1930-е годы из Татарской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики в Туркменскую Советскую Социалистическую Республику 
приехали сотни учительниц. Они трудились не только в сельских школах, но и 
в вузах, техникумах, училищах и учительских курсах, на которых готовили из 
местных юношей и девушек учителей для сельских школ для молодой Турк-
менской республики. Эта работа была нелегкой. Большие трудности учитель-
ницы испытывали с девушками-туркменками, так как многие родители не от-
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пускали взрослых дочерей, а большинство девушек не хотели учиться. Нередко 
с трудом набранные студентки убегали домой. Об этом свидетельствует турк-
менский этнограф Т.Б. Хоммыев, основываясь на воспоминаниях Нурджемал 
Аманхуммедовой (1930–1918) – уроженки Тахта-Базара, которую в 1946 г. как 
выпускницу семилетки и отличницу, после долгих уговоров родителей и ее са-
мой, определили в Марыйскую педучилище. Много лет спустя она с огромным 
сожалением рассказывала Т. Хоммыеву, что, улучив момент, четыре раза убе-
гала из педучилища. После каждого «побега» за ней в Тахта-Базарский район 
отправляли преподавательницу-татарку, после долгих уговоров возвращавшую 
ее обратно в училище. Как она сама говорила: «“Татар-мугаллыма” (буквально 
“учительница-татарка” – прим. авт.) была очень хорошим человеком, прекрас-
ной учительницей и после моего очередного “побега” она приезжала за мной из 
Мары, чтобы возвратить меня обратно в училище. Так как дорога из Мары в 
Тахта-Базар была дальней, она оставалась ночевать в нашей убогой кибитке. 
После третьего “побега”, возвращая меня обратно, она предупредила: “Нурд-
жемал, дочь моя, имей в виду, если ты еще раз убежишь, то я больше за тобой 
не приеду”. Через некоторое время я снова убежала из училища» (Хоммыев). 

Т.Б. Хоммыев рассказывает об отважной учительнице-татарке Зеравшан 
Усманове (1918–2012), уроженке Татарстана, одной из двух дочерей муллы 
Хаджи Усмана из Казани. Отец сам отправил дочерей в Туркменистан в надеж-
де, что они помогут братьям по крови и вере, и что они попадут в жены в хоро-
шие руки. Вторая дочь Хаджи по профессии была медсестрой, поэтому ее от-
правили в Тахта-Базарский район Марыйской области, где она всю жизнь лечи-
ла своих односельчан, а для десятков детишек она стала «гөбек эне» – повиту-
хой (Хоммыев). 

Зеравшан Усманова попала в Кизилаякский район Керкинского (ныне Кер-
кинский этрап Лебабского велаята) округа. После приезда в Кизилаяк в 1936 г. 
молодая учительница убедилась, что в ауле нет ни школы, ни педагогов. Ей 
пришлось заняться открытием в ауле школы. Сельчане помогли ей найти под-
ходящее помещение. Под руководством Зеравшан были восстановлены бро-
шенные дома бывших мигрантов-баев, бежавших с приходом советской власти 
в Афганистан. Вскоре она вышла замуж за местного молодого человека, круг-
лого сироту. Позже он погиб на одном из фронтов Великой Отечественной 
войны, а Зеравшан осталась с двумя маленькими сыновьями, ставших образо-
ванными людьми. Воспитав не одно поколение туркменских детей, педагог Зе-
равшан Усманова скончалась в 2012 г. в городе Чарджоу. 

История многих туркменских семей неразрывно связана с татарским наро-
дом и советской Татарией. Сегодня с огромной благодарностью и безмерной 
любовью вспоминают Чарыеву Акбиби (1917–1993) (Аннаоразов, 2021: 153), 
учительницу начальных классов средней школы № 1 поселка Туркмен-Кала 
Марыйской области. В далеком 1936 г. она в составе 300 выпускниц Казанского 
и Уфимского педтехникумов прибыла на Ашхабадский вокзал, чтобы учить 
туркменских детей грамоте. В школе №1 Каракумского района Марыйской об-
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ласти преподавали татарки Аллалыева Иклима Галимовна и Талипова Люза 
Фазовна. Они превосходно говорили на туркменском языке. 

Большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области исторической науки внесла педагог высшей квалификации Гульнар 
Джанбековна Карлы. Эта замечательная женщина родилась в 1952 г. в 
г. Ашхабаде в семье интеллигентов Джанбека Исламовича Карлы (1927–2008), 
уроженца Крымской АССР и Дании Ибрагимовны Салимовой, уроженки 
ТАССР. Джанбек Исламович и Дания Ибрагимовна происходили из семей по-
томственных педагогов и просветителей. Среди предков Джанбека Исламовича 
были муллы и имамы, а отец Дании Ибрагимовны открыл первую в туркмен-
ском г. Ташаузе фотостудию. Горожане до сих пор помнят фотографа – перво-
проходца «Ибрагим-суратчи», и выставки его фотографий. 

Прадед Гульнар Джанбековны был известным богословом, а дед Ислам 
Али Карлы (1894–1948) после окончания математического факультета Харь-
ковского университета, вернувшись в Крым, преподавал математику, некоторое 
время работал в Наркомате просвещения Крымской АССР. В 1976 г., работая в 
Москве в Ленинской библиотеке, Гульнар Джанбековна обнаружила учебник 
математики, написанный дедом Ислам Али. 

В конце 1920-х гг. в Крымской АССР 
существовала просветительская организация 
«Милли фирка», занимавшаяся поиском и 
сохранением культурного наследия крым-
ско-татарского народа. В нее входил Ислам 
Али Карлы. В начале 1930-х гг. организация 
была запрещена, а её члены приговорены к 
различным срокам наказания. Ислама Али 
сослали в Архангельск. После освобождения 
в 1935 г. он переезжает в Туркмению. Ислам 
Али и его дочь погибли во время Ашхабад-
ского землетрясения 1948 г. 

Отец Гульнар Джанбековны – Джанбек 
Исламович, окончив в 1944 г. Ашхабадское 
педучилище, ушел на фронт, воевал на 1-м и 
2-м Украинских фронтах, участвовал в боях 
за освобождение Румынии, Венгрии, Авст-
рии и Чехословакии от фашистских захват-
чиков. Его фронтовые письма до сих пор хранятся в семье как самая дорогая 
память об отце (Джавагирян, 2020). Окончив в 1950 г. Туркменский государст-
венный университет, Джанбек Исламович 52 года работал в родном универси-
тете, завоевав любовь и уважение студентов-историков. Мать Гульнар Джанбе-
ковны – Салимова Дания Ибрагимовна, выпускница факультета русского языка 
и литературы Ташкентского государственного педагогического института им. 
Низами много лет отдала образованию. Она долгие годы преподавала русский 

 
Джанбек Исламович Карлы.  

1989 г. Личный архив Г.Д. Карлы. 
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язык и литературу в школе, в Ашхабадском педагогическом училище, Культ-
просветтехникуме, Туркменском государственном университете. 

Родовая фамилия «Карлы» связана с Крымом и природой этого края. По 
воспоминаниям Гульнар Джанбековны, когда в конце XVIII в. Крым стал рос-
сийским, царская администрация провела опрос, переписала население и начала 
выдавать удостоверения личности по российскому образцу. Тогда мало кто из 
местных понимал русский язык. Один из предков Гульнар Джанбековны, придя 
в канцелярию русской администрации за документами, не смог объясниться с 
чиновниками, когда они спросили название села. Он только сумел сказать, что 
оно находится в снежных горах Крыма. Тогда чиновник решил: «Фамилия бу-
дет Карлы» (кар по-татарски означает «снег», а с приставкой лы – «снежный»). 
Так семья стала носить фамилию Карлы. На туркменском языке фамилия зву-
чит как «Гарлы», поэтому незнакомцы воспринимают ее как искаженную на 
русском языке туркменскую фамилию. 

В 1969 г. Гульнар Джанбековна поступает на исторический факультет 
Туркменского государственного университета им. М. Горького (ТГУ). Она 
слушает лекции академиков А.К. Каррыева, М. Аннанепесова, С.Г. Агаджанова, 
докторов исторических наук и профессоров О.А. Амантыева, А.Г. Губаева, кан-
дидатов исторических наук и доцентов К.Б. Бердыева, Я.М. Мамедиева, 
С.Д. Махтумова, К.Н. Нурмухаммедова, Р.Б. Бабаджанова, Б.Х. Хуммиева, 
А.С. Сахатмурадова, А.В. Головкина, А.Т. Сакали, помогавшим ей осваивать 
азы исторической науки. Но главным наставником Гульнар Джанбековны был 
ее отец – Джанбек Исламович Карлы, который привил в ней любовь к профес-
сии историка и к учебной дисциплине «История средних веков». Отец и дочь 
посвятили себя изучению и преподаванию истории и культуры средних веков.  

В университете Г.Д. Карлы училась с ныне известными учеными – Народ-
ным учителем Туркменистана, Почетным народным старейшиной Туркмениста-
на, Заслуженным журналистом Туркменистана, профессором А.А. Бурыновым, 
профессором Туркменского финансового института М.О. Овлякулиевым, из-
вестным ученым-демографом и социологом, профессором Ш.Х. Кадыровым, 
видным ученым-археологом А.О. Бабаевым и многими другими специалистами 
своего дела, внесшими весомый вклад в изучение истории Туркменистана. Каж-
дый из них с особыми чувствами отзывается о Гульнар Джанбековне. 

Я с особой теплотой в душе вспоминаю те времена, когда в на-
шем университете учились представители разных национальностей, 
с которыми мы были дружны и трепетны в отношении друг друга. 
Этими же словами хотел бы отметить мою однокурсницу, дочь все-
ми любимого преподавателя истории средних веков Д.И. Карлы – от-
личницу нашего курса, добродушную девушку Гульнар. Мне посчаст-
ливилось быть однокурсником этого замечательного человека, и поч-
ти полвека работать вместе в нашем Alma-mater. Каждый раз при 
встрече с теплотой в душе я зову её «Гульнар-джан», ведь наши теп-
лые и дружеские отношения сложились еще в те далёкие студенче-
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ские времена. Несмотря на то, что прошло уже полвека как мы зна-
ем друг друга, каждый раз увидев свою однокурсницу, я возвращаюсь 
в тот первосентябрьский день далёкого 1969 г. Я считаю, что совме-
стная работа с такими замечательными людьми и есть самое глав-
ное достижение в жизни. Ведь люди, встречи, общение и окружение 
человека оставляют на нём нестираемую печать и влияют на даль-
нейшую судьбу. В том, чего я добился сейчас, есть и заслуга таких 
замечательных людей как Гульнар-джан Карлы (А.А. Бурынов, По-
четный старейшина Туркменистана, Народный учитель Туркмениста-
на, заведующий кафедрой общественных наук ТГУ имени Махтумку-
ли, профессор; ПМА). 

Несмотря на большой временной отрезок, прошедший с тех вре-
мен, я с большим уважением и теплотой вспоминаю своих преподава-
телей, фронтовика Джанбека Исламовича Карлы и его дочь, тогда 
еще молодую преподавательницу Гульнар Джанбековну. Карлы – 
старший читал нам незабываемые лекции по истории средних веков, а 
Карлы – младшая вела у нас не менее запоминающиеся семинарские за-
нятия по этой же дисциплине. Я сейчас работаю в том же родном 
историческом факультете ТГУ; преподаю студентам историю сред-
них веков. Именно отец и дочь Карлы привили во мне любовь к этой 
дисциплине. Их уроки всегда проходили очень живо и интересно; они 
были насыщены свежими фактами, почерпнутыми из различных пуб-
ликаций. Особо хочется отметить человеческие качества Гульнары 
Джанбековны. Она всегда была внимательна к студентам; спокойно, 
не повышая голос, объясняла любые вопросы, стремилась быть пре-
дельно справедливой со студентами. Сейчас с Гульнар Джанбековной 
мы оба преподаем историю средних веков. И мне очень повезло, что со 
мной рядом трудится такой умудренный пятидесятилетним опытом 
наставник: есть на кого опереться; у кого спросить. (Ш.Н. Акмура-
дов, старший преподаватель кафедры всемирной истории ТГУ имени 
Махтумкули; ПМА). 

Для меня наш преподаватель по истории средних веков Гульнар 
Джанбековна Карлы – из тех моих наставников, кто своими делами 
служит истории, науке, педагогике и продолжает служить каждому 
из нас, тем, кому была оказана высокая честь и ответственность 
стать её студентами. То, чему учит и что требует от своих сту-
дентов Гульнар Джанбековна, осваивается в течение всей жизни – 
ответственное отношение, честное служение, спокойствие в работе 
и жизни. Теперь вспоминая наши студенческие годы обязательно 
нужно отметить лекции, полные дат и красочных боев, что можно 
было часами слушать, погружаясь в те далёкие времена. Гульнар 
Джанбековна никогда и никуда не опаздывала, и не допускала наших 
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опозданий, и мы учились быть точными во времени. Бывшие студенты 
Гульнар Джанбековны уже давно сами выступают в роли учителей и 
преподавателей. Вместе с тем продолжают учиться сами у настав-
ника, про саморазвитие, про научные работы и, наконец, доброму и 
дружественному отношению с учениками и студентами. Написанные 
ей тексты работ, статьи, выступления, в том числе книги – это об-
разец позиции ученого, всё это ещё предстоит осмыслить и понять во 
всей глубине и силе влияния на историческую науку. (Д.А. Аннаоразова, 
преподаватель Института телекоммуникаций и информатики Туркме-
нистана; ПМА). 
Гульнар Джанбековна на протяжении 50 лет, с 1974 г. читает лекции по 

«Истории средних веков», ведет курсы по истории Англии и Германии для сту-
дентов исторического факультета (по специальности историков-археологов, 
политологов, востоковедов, философов) и иностранных языков ТГУ. За время 
педагогической деятельности ею разработано 12 учебных курсов: «История 
Средних веков стран Европы», «История Нового времени стран Европы и Аме-
рики», «История Англии», «История России», «История Германии» и «История 
дипломатии», а также шесть специальных курсов, внедренных в учебный про-
цесс на историческом факультете университета. Подготовленные Г. Карлы 
спецкурсы «Математические методы в исторических исследованиях», «История 
мирового искусства», «Культура эпохи Возрождения в Западной Европе», 
«Древние и средневековое искусство стран Востока», «История западноевро-
пейского искусства» в течении многих лет увлеченно осваиваются студентами 
ТГУ. Особый интерес среди них вызывает спецкурс «Средневековые западно-
европейские источники о туркменах и Туркменистане», разработанный на 
туркменском и русском языках. 

С середины 1970-х гг. Гульнар Джанбековна работала под научным руко-
водством академика Академии наук Туркменской ССР М.Н. Аннанепесова. Она 
занималась изучением социально-экономической истории Туркменистана кон-
ца XIX – начала XX вв. Ее научные работы, опубликованные в местных (Кар-
лы, 1976: 30–37; Карлы, 1982: 48–59; Карлы, 1985: 4–15) и московских научных 
трудах (Карлы, 1977: 12–15), значительно обогатили национальную историо-
графию. По своей научно-исследовательской теме Гульнар Джанбековна часто 
консультировалась с академиком А.А. Росляковым и академиком Российской 
академии естественных наук С.Г. Агаджановым, которые давали ей ценные со-
веты и рекомендации. Именно С.Г. Агаджанов познакомил ее с известными мо-
сковскими учеными И.Д. Ковальченко и В.Я. Устиновым, стоявших у истоков 
применения математико-статистических методов в исторических исследовани-
ях и оказавших помощь Гульнар Джанбековне при разработке специального 
курса для студентов ТГУ. 
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Гульнар Джанбековна с коллегами – своими бывшими студентами, подго-
товила учебник по истории средних веков стран Европы. В разные годы Турк-
менской государственной издательской службой несколько раз переиздавался 
учебник «История средних веков» на туркменском и русском языках для уче-
ников 6–7 классов общеобразовательных средних школ Туркменистана. С ее 
участием подготовлен учебник «История Туркменистана» (Ашхабад, 2017) для 
учеников 7–8 классов. Учебник «История средних веков», наряду с другими 
школьными учебниками, подготовленными туркменскими историками, полу-
чил высокие оценки в научно-педагогических кругах России (Скаков, 2016: 
110–120). Как высококвалифицированный специалист по истории средних ве-
ков стран Европы, Гульнар Джанбековна принимала участие в написании ву-
зовских учебников для студентов. В 2013 г. она со своими бывшими студента-
ми, а ныне коллегами Дж. Аннаоразовым и Д. Коссековым впервые в истории 
народного образования Туркменистана подготовила и опубликовала указанный 
учебник для студентов-историков на туркменском языке. 
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В статье анализируется возникновение в Туркестане в конце XX – начале XX вв. театра 

как одного из видов европейского искусства. Автор раскрывает значение для этого процесса 
театральных татарских трупп «Сайяр» и «Нур», татарских актрис С. Гиззатуллиной-
Волжской, Ф.И. Кудашевой, Ф. Ильской. Показано влияние татарских женщин-драматургов 
на узбекскую творческую молодежь. Оно проявилось в двух фактах: в публикации первой 
пьесы узбекской писательницы, ставшей предтечьем для женской литературной школы в 
Туркестане, и в появлении среди узебекских женщин актрис, снявшихся в первых советских 
фильмах. Возникновение любительской труппы из числа местного населения, рост числа 
клубов и театральных кружков, состоявших в основном из женщин, свидетельствовали об 
увеличении общественной активности туркестанских женщин. Большое внимание в работе 
уделяется анализу взаимодействий татарских и местных национальных прогрессистов при 
формировании театрального искусства в Туркестане.  
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В конце ХIХ – начале ХХ вв. в Туркестан, наряду с идеями джадидизма, 
начинает проникать европейское театральное искусство. Оно было с большим 
интересом встречено местным населением края. В распространении и развитии 
театра в Туркестане немаловажое значение сыграло сотрудничество просвети-
телей и театральных деятелей, среди которых были представители татарского 
народа.  

Существуют разные мнения о возникновении профессионального татар-
ского театра и о начале его творческой деятельности в Туркестане. Так, 
Х.Л. Кумысников считает, что время его становления и развития приходится на 
1905 г., а гастроли театральная труппа начала 22 декабря 1906 г. (Кумысников, 
1982: 3). Исследователь отмечает, что буржуазная революция 1905 г. в опреде-
ленной степени стала толчком для развития культуры, литературы и искусства 
народов, проживавших на территории Российской империи. М.Рахмонов под-
черкивает, что профессиональный татарский театр был организован через год 
после революции 1905 г. В 1908 г. под руководством А. Кариева начинает свою 
работу театральная труппа «Сайяр», а под руководством С. Гиззатуллиной-
Волжской – труппа «Нур» (Рахмонов, 1959: 62–63). А.Х. Махмутова, подробно 
рассматривая истоки и историю возникновения татарского театра, придержива-
ется официальной точки зрения театроведов. Она пишет о том, что театр возник 
22 декабря 1906 г. (Махмутова, 2006: 24). В отличии от указанных авторов 
Ш. Ризаев подчеркивает, что театральная труппа «Нур» была создана в 1911 г. 
под руководством С. Гиззатуллиной-Волжской. Начиная с 1912 г. труппа выез-
жала на творческие гастроли по городам Туркестана (Ризаев, 1997: 27). По на-
шему мнению, аргументы М. Рахмонова более объективны: если считать, что 
профессиональный татарский театр был создан в 1906 г., то не логично утвер-
ждать о создании театральной труппы спустя пять лет. 

В 1909–1911 гг. в таких центральных мусульманских городах России как 
Казань и Уфа, было создано несколько театральных трупп. Одна из них сфор-
мировалась благодаря усилиям известного татарского драматурга Ильясбека 
Кудашева-Ашказарского. Его жена – Фахрия Ибатулловна Кудашева – с 1911 г. 
работала в этой труппе актрисой. В этом же году труппа с гастролями выехала в 
города России и Туркестана, намереваясь доехать до города Кашгара. Основной 
целью творческих гастролей стало знакомство мусульман с новым театральным 
искусством (Арсланов, 2006: 168). Как отмечает М. Рахмонов, первыми Турке-
стан посетили именно актеры татарской театральной труппы. В крупных горо-
дах Туркестана зрителям были показаны спектакли «Несчастный жених», «Быт 
с тремя женами», «Господин и слуга», «Стыд или слезы» (Рахмонов, 1959: 62). 

Первые зачатки театрального искусства в Туркестане возникли во время 
семейных спектаклей. Генерал в отставке С.Г. Еникеев, проживавший в Таш-
кенте, в своем доме систематически проводил вечера искусств. Так, 4 апреля 
1904 г. в его доме любителями театрального искусства – татарами – был по-
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ставлен спектакль Навмика Камола «Несчастная любовь» (Гулям, 1986: 19–20). 
Перед началом спектакля выступил полковник Абубакир Диваев1, рассказав 
присутствующим о достижениях европейского театра. Хозяин дома С.Г. Ени-
кеев был башкирским татарином. Его жена – Саодат Еникеева2 – выпускницей 
Ташкентской женской гимназии. Она получила европейское воспитание, играла 
на рояле (Ризаев, 1995: 31). В 1909 г. в творческом вечере, организованном по 
инициативе Саодат в доме Еникеевых, принял участие и узбекский просвети-
тель Абдулла Авлоний (Рахмонов, 1959: 61–62). 

В то время когда в других театральных труппах роли женщин исполняли 
мужчины, в составе татарской труппы были женщины-актрисы. Известно, что 
татарки в отличие от местных женщин Туркестана ходили с открытым лицом 
без чалмы. Это существенно облегчало их вхождение в театральное искусство и 
исполнение разных театральных ролей. В письме инспектора полицейского 
управления Казанской губернии, отправленного 4 мая 1913 г. на имя управ-
ляющего Туркестанского районного охранного отделения, отмечалось, что  
театральная труппа «Сайяр» планирует показать свои представления в городах 
Чарджуй, Бухара, Самарканд, Андижан, Наманган, Коканд и Ташкент (НА Уз: 
Л. 37). 

В составе другой театральной труппы «Нур» работала татарка Сахибжамал 
Гиззатуллина-Волжская (Рахмонов, 1959: 63). Она в своих воспоминаниях опи-
сывает гастроли театральной труппы «Нур» в Бухаре: «В Коканде один раз, а в 
Бухаре два раза поставили спектакль. В то время узбеки не знали что такое те-
атр и как покупать билеты. Поэтому билеты вынуждены были продавать на ру-
ках, прогуливаясь по улицам … В целом, в Бухаре были свои трудности» (Рах-
монов, 1959: 64). 

                                           
1 Диваев Абубакир (1856–1933) – российский и советский ученый-этнограф, лингвист-

тюрколог, фольклорист. В 1876 г. после окончания Оренбургского кадетского корпуса был 
направлен на военную службу в Ташкент. Живя в Туркестане, А. Диваев собрал большое 
число этнографических сведений. Результаты его этнографических изысканий включены в 
состав 566–569 томов «Туркестанского сборника». После отставки в 1906 г. он руководил 
татарской школой, продолжал собирать этнографические материалы. В 1918–1923 гг. 
принимал активное участие в создании Туркестанского государственного университета. В 
1922 г. А. Диваев издал книгу «Храбрецы» («Ботирлар») об узбекских, казахских, киргизских 
эпических героях. В 1933 г. скончался в Ташкенте (Исокбоев, 2008: 174–175). 

2 С. Еникеева – дочь Мирза Хаким Парвоначи, посла Кокандского ханства в Санкт-
Петербурге. После присоединения Туркестанского края к Российской империи Мирза Хаким 
работал статс-секретарем в канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. Среди евро-
пейцев, проживавших в крае, был известен как Карл Карлович Умидов. В время работы 
послом в Санкт-Петербурге Мирза Хаким Парвоначи женился на татарке. В браке родились 
сын и дочь. Сын Мирза Ибрагим в 1924 г. скончался в г. Кременчуг от лихорадки. Его дочь, 
внучка М.Х. Парвоначи – Зульфия Умидова (1897–1980) стала авторитетным кардиологом, 
доктором медицинских наук, профессором. Дочь Мирза Хаким Парвоначи – Саодат – 
окончила Ташкентскую женскую гимназию. (Эгамназаров, 1994: 35). 
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С. Гиззатуллина-Волжская начала свою актерскую деятельность в труппе 
«Сайяр» вместе с популярными актерами А. Кариевым, И. Кудашевым-Ашка-
зарским и В. Муртазиным-Иманским. С. Гиззатуллина-Волжская внесла суще-
ственный вклад в развитие театрального искусства, сыграла заметную роль в 
распространение в Туркестане татарского театра. В автобиографии Фахрия Ку-
дашева, начавшая карьеру актрисы в 1909 г. в театральной труппе «Сайяр», 
указывает на то, что в труппе вместе с ней работали еще две актрисы – Сахиб-
жамал Гизатуллина-Волжская и Фахрениса Самитова. Позже к ним присоеди-
нилась Гульсум Болгарская (Арсланов, 2006: 168). 

Татарский театр продолжил свою работу и после установления советской 
власти. Даже во время голода и экономического кризиса, усиления вооружен-
ного сопротивления против нововведений советской власти, театральное искус-
ство продолжало развиваться. Сотрудничество татарской театральной труппы с 
местными любительскими труппами при постановке спектаклей послужило 
толчком для становления национального театра Туркестана. В творческом сою-
зе заметную роль сыграли актрисы из числа татар. Так, в октябре 1917 года Фа-
тима Ильская одна из первых актрис труппы «Сайяр» во время гостролей в 
Ташкенте совместно с местной любительской труппой «Чулпан» поставила на 
сцене пьесу «Проданная девушка» (Фатима ханум Ильская, 1917). Пьеса поль-
зовалась большим успехом среди зрителей Туркестана. Продолжив сотрудни-
чество с местными труппами Ф. Ильская в театральных представлениях, по-
ставленных в ауле Козоли, сыграла главные роли в драме Аяз Исхакова «Учи-
тельница» и пьесе Фатиха Амирхана «Жена на один час». Представления были 
тепло встречены зрителями (Қозоли, 1918). Заработанные труппой средства из-
расходовались на совершенствование культурно-просветительских работ в 
крае. Нередко подобные театральные представления устраивались во время му-
сульманских праздников. 

Большое влияние на узбекскую творческую молодежь оказали татарские 
женщины-драматурги. Среди них Манзура Собирова (псевдоним – Ойдин) 
(Эрмат, 1923). В 1925 г. Ойдин впервые издает собственную пьесу «Новый 
путь», став таким образом не только первым драматургом, но и писательницей, 
основавшей женскую литературную школу в Туркестане (Нишонбоева, 1998: 
142–143). Несмотря на притеснения и бытовые трудности, узбекские женщины 
начинают сниматься в кино. В фильме «Мусульманка», снятом в 1925 г., глав-
ную роль сыграла Ольга Трятикова, а эпизодическую – Рисолат Саидалиева. В 
фильме «Счастье» (1926 г.) роль главной героини Жамили исполнила узбекская 
актриса Турсуной Жаъфарова (Нишонбоева, 1998: 144). В 1924 г. в Москве соз-
дается специальная студия для узбекских актёров. Первыми выпускницами 
студии стали молодые актрисы Сора Ишантураева и Замира Хидоятова (Ни-
шонбоева, 1998: 141). 
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Советская власть в целях укрепления внутренней политики увеличивала 
число ее сторонников за счет местных женщин. Для этого создавались условия 
для их привлечения в социально-политическую, общественно-экономическую и 
духовно-культурную жизнь Туркестана. С этими намерениями увеличивалось 
число членов общества «Любителей теарального искусства». В частности, в 
1925 г. в Ургенче после создания общества «Любителей театрального искусст-
ва», отдельное внимание было уделено работе клубов и театральных кружков. 
Члены подобных клубов и кружков состояли в основном из женщин. 13 марта 
1925 г. по инициативе женщин был организован концерт-бал, на котором было 
собрано 463 рублей. В этом же году в Хиве кроме публичного театра, работали 
центральный клуб и клуб женщин. В клубе женщин работали татарки – Зухра 
Сафарова, Марям Ваисова, Рухина Тагирова, узбечки – Саодат Ёкубова, Она-
биби Сафаева. В клубе ставились спектакли и концерты. За год число членов 
клуба увеличилось до 500 человек. Среди членов было 302 узбечки, 180 тата-
рок, 18 русских (Собиров, 1991: 81–82). Число женщин-узбечек, участвовавших 
в просветительских работах, заметно увеличивалось, что свидетельствовало о 
росте их общественной активности. В этом немалая заслуга принадлежала та-
тарским женщинам-просветительницам. 
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this process. The influence of Tatar women playwrights on Uzbek creative youth is shown. This 
was manifested in two facts: the publication of the first play by an Uzbek writer, which became the 
forerunner for a women’s literary school in Turkestan, and the appearance of actresses among Uz-
bek women who starred in the first Soviet films. The emergence of an amateur troupe from among 
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theatrical art in Turkestan. 
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Мəкалəдə Рабига Аратның тормыш иптəше, танылган галим, тюрколог Рəшит Рəхмəти 

Аратка язылган хаты анализлана. Тəкъдим ителгəн документта гаилə яңалыклары, Төркиядə 
яшəүче татарларның тормышы турында мəгълүматлар бирелə. Əлеге шəхси характердагы 
документ безгə чит илдəге татар мөһаҗирлəренең көнкүрешен аңларга ярдəм итə. Рабига 
Аратның хатында көндəлек тормыш, гаилə һəм дуслар белəн мөнəсəбəтлəре турында 
мəгълүмат бирелə. Текстның лейтмотивы булып Рабига ханымның мөһаҗирлектəге һөнəри 
эшчəнлеге белəн бəйле борчулары ята. Хаттан аңлашылганча, моның сəбəбе түбəндəгедəн 
гыйбарəт: татар хатын-кызының Ауропада алган югары медицина белеменə һəм табиблек 
тəҗрибəсенə Төркиядə ихтыяҗ булмый. Хатта татар мөһаҗирлəре тормышына бəйле кайбер 
биографик материаллар белəн дə танышырга мөмкин. Шулай ук Төркиянең социаль тормы-
шында татар хатын-кызының урыны, тормышы һəм эшчəнлеге яктыртыла.  

Мəкалəнең максаты – чит илдə татарларның көндəлек тормышын чагылдырган, төрле 
проблемаларга, вакыйгаларга мөнəсəбəтен күрсəткəн хатка анализ нəтиҗəсен тəкъдим итү. 

Язмада Рабига Аратның язган хаты һəм хəзерге татар теленə тəрҗемəсе китерелə. Чы-
ганакта хатын-кызның шəхси тормышы, карьерасы, татар зыялылары белəн үзара мөнəсəбəте 
һəм төрле мəсьəлəлəргə карата кичерешлəре, уңышсызлыкларны кабул итə белүе турында 
языла. Əлеге хат фəнни əйлəнешкə беренче мəртəбə кертелə. Шулай итеп, Рəшит Рəхмəти 
Аратның гаилəсе турында моңарчы аз билгеле булган фактлар яктыртыла.  

 
Ачкыч сүзлəр: Рабига Арат, Төркия, шəхси архив, эпистоляр жанр, биография. 
 
 
ХХ гасыр татар мөһаҗирлəренең күренекле вəкиллəре арасында үрнəк та-

тар гаилəсе булып Аратлар санала. Төркиядə мəшһүр галим, профессор булып 
танылган, тюркология фəнендə тирəн эз калдырган Рəшит Рəхмəти Аратның 
(1900–1964) һөнəри уңышларында хəлəл җефете Рабига ханымның да роле зур. 
Ул иренең чын мəгънəсендə фикердəше, киңəшчесе һəм алыштыргысыз 
ярдəмчесе була.  

Рабига Рəхмəти Арат (кыз фамилиясе Ибраһим) 1901 елда Пермь 
шəһəрендə татар сəүдəгəрлəре гаилəсендə дөньяга килə. Рус гимназиясен 
тəмамлап, Томск университетының медицина бүлегенə укырга керə, тик совет 
хакимиятен кабул итмичə, 1919 елда башка татар яшьлəре белəн Харбинга китə 
(Çağatay, 1965: 180).  
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Биредə яшь кыз Рəшит Рəхмəти белəн таныша һəм аның кəлəше буларак, 
əти-əнисенең ризалыгы белəн, 1922 елда Германиягə укырга китə. 1927 елда 
Берлин университетының медицина бүлеген тəмамлый һəм Рəхмəти белəн 
гаилə кора. Кызлары Сөем (1931) белəн Айсу (1935) туа (Аrslan, 1974: 42).  

Рабига ханым Берлинда авыруларны кабул итү бүлмəсен ача, табибə булып 
эшли. 1933 елда Рəшит Рəхмəти Арат Истанбул университетыннан эшкə чакыру 
алгач, яшь гаилə Төркиягə күченə. Истанбулда Рабига Арат «хастаханəлəрдə, 
фабрикаларда, уку йортларында табибə булып эшли. [...] шул ук вакытта тор-
мыш иптəше Рəшит бəйгə зур терəк була» (Аrslan, 1974: 42).  

2019 елда Татарстан Республикасы Фəннəр академиясенең Ш.Мəрҗани 
исемендəге Тарих институты тарафыннан оештырылган фəнни экспедиция ва-
кытында Əнкарадагы Төрек тарих җəмгыяте архивында Рабига Аратның иренə 
адресланган сигез хаты ачыкланды. Əлеге хатлар 1933–1935 елларга карыйлар 
һəм иске татар телендə гарəп шрифтында язылганнар. Текстларда шулай ук 
гарəп һəм төрек сүзлəре дə очрый. Мəкалəдə бирелгəн хатны хəзерге татар 
теленə күчергəндə, мөмкин кадəр авторның язма стилен һəм лексикасын сак-
ларга тырыштык.  

Мəкалəдə тəкъдим ителгəн хат (TTK_Fi_2_6_6) Рəшит əфəндегə Берлинга 
языла. 1935–1936 елларда ул фəнни эш буенча Германиядə командировкада бу-
ла. Барлык гаилə мəшəкатьлəрен үз өстенə Рабига ханым ала. Хаттан 
күренгəнчə, ул Төркиядə яшəгəн татар зыялылары белəн якын элемтəдə була. 
Һəрдаим алар белəн күрешеп, ярдəмлəшеп тора. Татар җəмгыятендə булган 
барлык яңалыклар белəн ирен һəрвакыт хəбəрдəр тота.  

Төркия чорында Рабига ханымның табиблек эше җиңел генə бармый. Ул 
даими бер эшкə урнаша алмый, аңа татар зыялылары ярдəм итəргə тырышсалар 
да, төрле сəбəплəр аркасында эш табу уңышсызлыклар белəн тəмамлана. Рабига 
Арат эчке кичерешлəре, борчулары белəн бары тик тормыш иптəше белəн генə 
уртаклаша ала, шул ук вакытта борчыганы өчен аннан гафу дə үтенə.  

Ислам дине һəм халыкның милли-мəдəни традициялəре, гореф-гадəтлəре 
мохитендə тəрбиялəнгəн татар хатын-кызы өчен беренче урында, əлбəттə, гаилə 
тора. Нəтиҗəдə ул авыруларны кабул итүдəн туктый һəм тормыш иптəше 
Рəшит Рəхмəти Аратка ныклы терəк, кызларына кадерле əни була, үзенең бар-
лыгын гаилəсенə багышлый.  

Рабига Арат 1974 елда бакыйлыкка күчə. Аның истəлегенə багышлап, 
«Kazan» журналында мəкалə басылып чыга. Автор аны «фидакарь һəм нечкə 
күңелле табибə» дип атый һəм җылы сүзлəр белəн искə ала: «Балаларга һəм олы-
ларга ярдəмче булган, һəммəбезнең дəртенə, мəсьəлəсенə чара тапкан, ярдəмен 
кызганмаган, игелекле, белемле ханымдыр. Ул эмиграциядə югары белем алып, 
табибə булган ике хатын-кызның берседер. Табибə Рабига ханым кебек мөһа-
җирлектə авыр тормышта җитешкəн, белем алган башка ханым докторлар юк-
тыр. Без аны һəрвакыт хөрмəт белəн искə алачакбыз» (Аrslan, 1974: 42).  

Замандашлары тарафыннан язылган əлеге сүзлəр Рабига Аратның шəхе-
сенə карата əйтелгəн иң югары бəядер. 
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Рабига Аратның тормыш иптəше Р.Р. Аратка язган хаты (TTK_Fi_2_6_6)  
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Мəкалəдə күрсəтелгəн əлеге хат татар мөһаҗирлəренең көнкүреш тормы-
шын, эшчəнлеген ачыкларга ярдəм итə, авторның хислəре турында мəгълүмат 
бирə. Рабига Аратның сөйгəненə ихтирамын, тулаем ышанычын, якты килə-
чəккə өметен чагылдыра. Татар хатын-кызының гаилəдə һəм җəмгыятьтə тоткан 
урынын күрсəтə, ватаныннан читтə яшəргə мəҗбүр булган ханымнарның тор-
мышындагы һəм һөнəри эшчəнлеклəрендəге авырлыкларны ачып сала. Рабига 
ханымның үз кулы белəн язган əлеге хаты зыялы Арат гаилəсенең шəхси 
тормышының кайбер мизгеллəре белəн дə танышырга мөмкинлек бирə.  

 
КУШЫМТА 

Хат 
 

Доктор  Истанбул: 20.VIII.1935 
Рабига Рəхмəти Арат 
Диплом номеры: 753/3170 
Чагалоглу, Нуруосманийе урамы, № 30 
(Капалы фырын каршысында) 
Тел: 21614 
 
Рəшиткəем! 
Кичə синең озын хатыңны алдым. Бу көннəрдə инде көтə идем. Исəн 

хəбəреңне белеп бик шатландым. Сөем дə рəсемнəргə бик сөенде. Кичə аны бе-
ренче мəртəбə буларак монда яңа өйгə алып килгəн идем. Бик яратты. Үзенə 
монда иптəшлəр дə тапты. Шуның өчен без монда гына калыйк дигəн була. Өй, 
җыештыргач, ярыйсы гына булды. Монда үзем генə булганга, эш күп булды. 
Бик акрын-акрын гына урнаштырдым əйберлəрне. Инде эш бетте.  

Минем урнашуыма килгəндə, əле мин һаман урнашканым юк. Минем сиңа 
сирəк язуымның сəбəбе дə шуның өчен. Менə урнашам, менə урнашам, урнаш-
кач Рəшитне шатландырып язармын дип торып, вакыт үтə дə үтə. Нəшəт Өмəр1 
кайтты һəм менə бүгенгə күрешергə килергə кушкан иде. Бардым, деканнан 
хатны бирдем, укыды. «Сез төрек ватандашымы», ди, мин əйтəм «əйе», «фəкать 
сез кияүдə» ди. «Ярый, мин декан белəн күрешим дə, сезгə җавап бирермен. 
Шимбə көн шалтыратыгыз», ди. Димəк тагын дүрт көннəн. Тагын озын дүрт 
көнне билгесезлек эчендə үткəрергə кирəк.  

Белсəң иде, Рəшиткəем, бу көтүдəн, бөклəнүдəн ни кадəр туйганымны. 
Кайвакыт докторлыгымнан бөтенлəй ваз кичү дəрəҗəсенə җитəм. Сине мондый 
күңелсез нəрсə язып борчуыма гафу ит. Язмыйчы булмый. Тик бүген Нəшəт 
Өмəрдəн тагын бик нервыланып кайттым. Димəк, бу юлы да, бəлки минем 
гаилəле булуымны сəбəп итеп алачаклар.  

                                           
1 Нəшəт Өмəр Ирдəлп (1882–1948) – табиб, Төркия Җөмһүриятенең беренче прези-

денты Ататөрекнең табибы, профессор, Истанбул университеты ректоры (1927–1934). 
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Юкса вакыт күңелле генə үтə. Гөзтəпəдəн Истанбулга килүдə юлда вакыт 
күңелле үтə. Танышлар күп. Кичə кайтканда декан Аллаһяр бəй белəн таны-
шып, сөйлəшеп кайттым. Самими (ихлас) сөйлəште.  

Пароходка кергəндə Ниязины очраттым. Сиңа хат язып салдым диде. 
Имтиханнарның унбишенче сентябрьдə башлану ихтималлары бар икəн. Сиңа 
имтиханнарда булырга кирəкме? Кайчан кайтырга уйлыйсың? Без дə сине бик 
сагынабыз, лəкин əлбəттə, үзең əйтмешли, хискə бирелергə ярамый, бу кадəр 
чыгымлы юлга киткəч, файдалы да булуы кирəк.  

Кичə Нури Зыя бəйне күрдем. Алар бүген лагерьдан кайтырга уйлыйлар 
икəн инде. Чөнки бу ай ахырында Һəдия ханым2 сəфəрдəн кайта ди. Ул кайткан 
төшкə Əкъдəс бəй3 өйдə булырга тели ди. Аларның лагерьларын барып күрергə 
бер төрле вакыт булмады. Əкъдəсне бер күргəннəн бирле һич күргəнем юк. 
Бəлки хəзер лагерьдан кайткач керер.  

[...] Ничек тə син кайтканчы урнашып куйган булсам яхшы була иде. Ни-
чек булып кала инде.  

[...] Шуның белəн бүгенгə тəмам итəм. Пароходка китəргə вакыт җитеп ба-
ра. Һəр көн өйдə дүрт-биш сəгать булам. Авырулар бик күп түгел əле, алай да 
бераз бар.  

Балалар кулларыңнан үбəрлəр.  
Сине бик сагынып, сəламəтлек телəп, Рабигаң.  
Əминə ханымнарга күп сəлам. Шулай ук башка бөтен таныш-белешлəргə 

дə.  
Син кичлəрне бик ялгыз калмас өчен бераз танышларга, киноларга баргала. 

Көне буе эшлəгəч, акшамларын (кичлəрен) ял итəргə кирəк.  
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В статье анализируется письмо Рабиги Арат, адресованное супругу, известному учено-

му, тюркологу Рашиту Рахмати Арату. В представленном документе Рабига ханум пишет о 
семейных новостях, жизни татарского эмигрантского сообщества. Данный документ личного 
происхождения позволяет воссоздать картину жизни татарских эмигрантов за рубежом. 
Письмо Рабиги Арат содержит информацию о повседневной жизни, взаимоотношениях в се-
мье и с друзьями. В нем приводятся сведения, показывающие место татарской женщины в 
социальной жизни Турции. Лейтмотивом текста служат переживания Рабиги ханум о своей 
профессиональной деятельности в эмиграции. Она получила высшее образование в европей-
ской стране, но ее знания и профессиональный опыт в Турции не были востребованы. Рабига 
ханум, воспитанная в татаро-мусульманской среде, выбирает семейные ценности.  

Цель статьи – показать результат анализа письма Рабиги Арат, в котором представлена 
ее повседневная жизнь в новой стране и ее отношение к окружающим проблемам, к разным 
событиям.  

В работе приводится оригинал письма Рабиги ханум с переводом на современный та-
тарский язык, где представлены личная жизнь женщины, ее переживания и душевные мета-
ния по поводу карьеры, взаимоотношения с татарскими деятелями и ее личное восприятие 
всего происходящего. Знакомство с архивным материалом позволяет раскрыть неизвестные 
факты о жизни семьи Рашита Рахмати Арата. Письмо впервые вводится в научный оборот. 
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The article analyses a letter by Rabiga Arat addressed to her husband, the famous scholar, 

Turkologist, Rashit Rahmati Arat. In the submitted document, Rabiga khanum writes about family 
news and the life of the Tatar emigrant community. This document of personal origin allows us to 
recreate a picture of the life of Tatar emigrants abroad. Rabiga Arat's letter contains information 
about daily life, relationships in the family and with friends. Information is also provided showing 
the place of the Tatar woman in the social life of Turkey. The leitmotif of the text is Rabiga 
khanum’s experiences about her professional activities in exile. Having received higher education 
in a European country, her knowledge and professional experience in Turkey were not in demand. 
Brought up in a Tatar-Muslim environment, Rabiga khanum chooses family values.  

The purpose of the article is to show the result of the analysis of Rabiga Arat’s letter, which 
describes her daily life in the new country and her attitude to current problems and various events. 

The work presents the original letter of Rabiga khanum with a translation into the modern Ta-
tar language, which presents the woman’s personal life, experiences and mental wanderings about 
her career, relationships with Tatar figures and her personal perception of everything that happens. 
Encounter with this archive material allows to reveal unknown facts about the life of Rashit 
Rahmati Arat’s family. The letter is being introduced into scientific circulation for the first time. 
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Автор рецензии знакомит с объемной исследовательской работой молодого турецкого 
ученого Адильхана Адильоглу, посвященной проблеме прав и свобод женщин в татарской 
литературе и периодической печати эпохи джадидизма (середина XIX – начало XX вв.). Ра-
бота ценна тем, что в ней на богатом фактографическом материале исследователь представил 
историю возникновения национально-культурного возрождения у татар и его выдающихся 
участников. Ему удалось показать масштаб участия образованной татарской мусульманской 
женщины в этом процессе.  
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В своей книге молодой турецкий иссле-
дователь Адильхан Адильоглу рассматривает 
общественную деятельность женщин в русле 
просветительских и модернистских движений 
середины XIX – начала XX вв. у татар Волго-
Уральского региона, идеи которых излагались 
на страницах татарской литературы и прессы. 

Работа состоит из пролога, объемного 
вступительного слова и двух глав. 

Во вступительном слове «Казанские та-
тары» автор коротко знакомит читателей с Та-
тарстаном и этнической ситуацией в респуб-
лике. Он совершает экскурс в историю татар-
ской государственности, представляя инфор-
мацию о периоде Волжской Булгарии, Золо-
той Орды, Казанского ханства, останавлива-
ется на условиях и особенностях жизни татар 
после падения ханства в составе Российского 
государства.  

Затем автор переходит к рассказу о начавшейся у татар с середины XIX в. 
эпохе просветительства, как наиболее важном этапе истории татарской общест-
венной мысли, который позже привел к формированию основ новометодного 
обучения и, в целом, к возникновению джадидизма, как широкого интеллекту-
ального движения, призванного вывести татарский народ на пути прогрессив-
ного развития в материальной и духовной сферах. Автор уделяет внимание фи-
гурам выдающихся представителей просветительства и джадидизма, не обходя 
вниманием и явление кадимизма, как силы, противостоявшей новым веяниям в 
общественной жизни.  

Описав историческую канву и основные интеллектуальные движения, ха-
рактеризующие период времени с середины XIX – начала ХХ вв. исследователь 
переходит к описанию того, как в сложившихся условиях возникало и развива-
лось женское движение.  

Упомянутая тема подробно раскрывается автором в первой главе под на-
званием «İdil-Ural sahalarında Tatar kadın hareketi». Здесь Адильоглу ставит соб-
ственно саму проблему прав и свобод женщины, ее особенностей в контексте 
изменяющегося татарского общества, подчеркивает выдающуюся роль татар-
ских интеллектуалов, которые в своей деятельности и трудах придали данной 
теме важнейшее значение и предложили конкретные пути и методы решения 
женского вопроса. Речь идет о таких фигурах, как Исмаил Гаспралы, Гатаулла 
Баязитов, Ризаэтдин Фахретдин, Галимджан Баруди, Муса Джаруллах Бигиев, 
Абдулла Нигматуллин Буби, Закир Кадыри. Автор ведет речь и о наиболее за-
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метных представительницах прекрасного пола, которые, стоя у истоков собст-
венно женского движения, вписали свои имена в анналы истории татарской му-
сульманской общественной мысли. В главе подробно рассмотрена история воз-
никновения и решения вопроса об образовании для девочек и женском образо-
вании в целом, перечислены имена выдающихся татарских женщин, посвятив-
ших свои жизни открытию, содержанию женских школ, преподаванию в них. 
Закономерным этапом в решении этой проблемы явился вопрос о насущной по-
требности в женских педагогических кадрах, приведший к созданию женских 
учительских школ. 

Далее автор рассматривает историю формирования женских обществен-
ных организаций благотворительного характера, их общественно-политической 
активности, вылившейся в проведение в 1917 г. Всероссийского форума татар-
ских мусульманских женщин. Отдельный раздел монографии посвящен публи-
кациям о татарских женщинах, размещенным на страницах османской перио-
дической печати. 

Лейтмотивом второй главы под названием «Edebiayt ve matbuat dünysında 
kadınlar» является тема прав и свобод женщин. В качестве вступления автор со-
вершает экскурс в историю «женской темы» в татарской литературе, в том чис-
ле и в фольклоре (сказания-баиты, посвященные женщинам), касается творче-
ства первых татарских литераторов и поэтов, которые затронули женскую тему 
в своих произведениях (Абдулжаббар Кандалый, Якуб Мамишев, Муса Акъе-
гетзаде, Абдрахман Ильяси, Мухамматзахир Бигиев, Ризаэтдин Фахретдин, 
Садри Максуди, Гаяз Исхаки). Автор раскрывает историю первого татарского 
женского журнала «Сююмбике». 

Далее автор анализирует творчество первых татарских женщин-лите-
раторов. Поскольку данная тема занимает более половины объема книги, то 
этот факт позволяет считать научный труд своего рода энциклопедией, в кото-
рой указанная тема раскрыта максимально полно. Адильхан Адильоглу ведет 
речь о биографиях пишущих татарских женщин, приводит выдержки из их 
произведений, которые не только транслитерированы на турецкую латиницу, 
но и переведены на турецкий язык. Автор пишет о семнадцати женщинах, оста-
вивших след в татарской литературе. Важной особенностью работы является ее 
иллюстративная насыщенность, позволяющая получить наглядное представле-
ние о людих и культурной жизни той эпохи. 

Книга завершается авторским заключением и объемным библиографиче-
ским списком, в котором представлены источники на татарском, русском, ту-
рецком и других иностранных языках. 

Рецензируемая научная работа Адильхана Адильоглу представляет собой 
ценный источник по истории татарского народа, о персоналиях, внесших боль-
шой вклад в татарскую литературу, просвещение, развитие общественной мыс-
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ли и, в целом, оказавших решающее влияние на рост интеллектуального и ду-
ховного уровня татар в указанный период времени.  
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