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Резюме: В настоящей статье речь пойдет о женских мусульманских, имперских и совет-
ских школах в Средней Азии. Хронологические рамки исследования охватывают исто-
рию региона с 1865 по 1930 год. Нижняя темпоральная граница определена началом 
установления русского колониального порядка в регионе, верхняя – годом ликвидации 
отделов по работе среди женщин (женотделов). Используя сравнительный анализ, автор 
производит попытку реконструировать историю развития просвещения женщин в Сред-
ней Азии. Проблематика исследования заключается в выяснении, произошел ли разрыв 
между администрацией Туркестанского генерал-губернаторства и правительством ТАС-
СР и Узбекской ССР в подходах к просвещению мусульманок и европеек-переселенок. 
Актуальность исследования лежит в плоскости изучения новой имперской истории, а так-
же ревизии устоявшегося взгляда на раскрепощение женщин в советской Средней Азии 
как успешного проекта большевиков, который изменил культурные ценности коренных 
жителей. Помимо введения в научный оборот малоизвестных источников советского пе-
риода, новизна статьи заключается в описании результатов изучения институциональной 
истории Средней Азии сквозь призму гендерного подхода. В ходе исследования автором 
статьи установлено, что относительные успехи были достигнуты среди европейского на-
селения, особенно в советский период, поскольку тогда была сформулирована осмыслен-
ная гендерная политика. С другой стороны, несмотря на разность концепций управления, 
мусульманских женских школ стало больше при советской власти, особенно после Худ-
жума.

Ключевые слова: гендерная история; институциональная история; история образова-
ния; раскрепощение женщин; Средняя Азия; Узбекистан

Для цитирования: Мелентьев Д.В. Просвещение женщин в колониальной и советской 
Средней Азии. Minbar. Islamic Studies. 2025;18(1):13–37. DOI: 10.31162/2618-9569-2025-
18-1-13-37

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



D.V. Melentev
En lightenment of Women in Colonial and Soviet Central Asia
Minbar. Islamic Studies. 2025;18(1): 13-37

14  © D.V. Melentev, 2025
© Minbar. Islamic Studies, 2025

En lightenment of Women in Colonial and Soviet Central Asia

D.V. Melentev1а

1Independent researcher, Tashkent, Uzbekistan
аORCID: https://orcid.org/0000-0003-1537-9810, e-mail: back-in-95@mail.ru

Abstract: This article will focus on Muslim women, Imperial and Soviet schools in Central Asia. 
The chronological framework of the study covers the regional history from 1865 to 1930. The 
lower temporal boundary is due to the beginning of the Russian colonial order establishment in 
the region, the upper one to the year of the women’s departments liquidation. Using comparative 
analysis, the author reconstructs the history of the women’s education development in Central 
Asia. The problem of the research is to fi nd out whether there has been a gap in the approaches 
of the administration of the Turkestan General-Governor and TASSR and the Uzbek SSR 
authorities in educating Muslims women and European migrants. The relevance of the paper 
lies in the study of the new imperial history, along with the revision of the stereotype view on 
the women emancipation in Soviet Central Asia, alike a successful project of the Bolsheviks, 
which changed the indigenous people cultural values. In addition to introducing little-known 
sources of the Soviet period into scientifi c circulation, the novelty of the article lies in the study 
of the institutional history of Central Asia through the prism of a gender. In the course of the 
study, it was found that the relative successes were achieved among the European population, 
especially during the Soviet period, because was formulated a meaningful gender policy. Despite 
the diff erence in management concepts, there were more Muslim women schools under the 
Soviet regime, especially after Hujum.
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Введение

В XIX веке идея признания за женщинами равных с мужчинами гражданских 
прав начала набирать популярность у представителей либерально мыслящих кру-
гов Западной Европы, США и Российской империи. Великие реформы Александра 
II, особенно отмена крепостного права (1861), послужили толчком к обсуждению 
просвещенной публикой угнетенного положения русских женщин [1, с. 286]. Запад-
ноевропейских феминисток и отечественных равноправок, так в Российской им-
перии называли сторонниц раскрепощения, объединяла борьба за доступ к инсти-
тутам просвещения [2, с. 97–108]. Равноправки добились ощутимых результатов. 
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В 1878 году в Санкт-Петербурге были созданы Высшие женские Бестужевские кур-
сы. К началу XX века в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Казани и других крупных 
городах работали десятки женских медицинских и педагогических курсов, школ и 
иных учебных заведений [3, с. 69–84]. В 1915 году в европейской части Российской 
империи 69% преподавателей в государственных сельских школах были женщины 
[4, с. 277].

На период правления Александра II приходится завоевание Средней Азии. 
До водворения российской власти в регионе не существовало движения за права 
женщин. Однако в конце XIX – начале XX века в местной прессе стали появлять-
ся публикации, которые свидетельствовали о тяжелом положении туркестанских 
мусульманок. После Октябрьской революции большевики провозгласили гендер-
ное равенство одним из важнейших пунктов своей программы модернизации. При 
этом советская власть понимала просвещение широко, не просто как сеть школ и 
училищ, деятельность которых заключалась бы в приумножении знаний, а сово-
купность принципов и институтов, которые должны перевоспитывать народ, ин-
доктринировать его, тем самым меняя быт, а также мировоззрение с эсхатологиче-
ского на материалистическое. Практическая применимость полученных знаний и 
умений, рациональность и критическое мышление были поставлены во главу угла 
[5, с. 353–365]. Кроме того, просвещение наравне с трудом и политическим акти-
визмом являлось методом раскрепощения женщин. Помимо Народного комиссари-
ата просвещения (НКП), с 1920 года «поднятием культурного уровня» гражданок 
социалистического государства начали заниматься отделы по работе среди женщин 
(женотделы). Руководил всей сетью женотделов в РСФСР/СССР московский цен-
тральный отдел (московский ЦО). В 1920 году в Туркестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республике (ТАССР) был организован ташкентский ЦО, 
который контролировал раскрепощение женщин в регионе.

Просвещение и раскрепощение женщин в Средней Азии – хорошо изученная 
тема. В историографии советского периода следует отметить очерк К.Е. Бендрико-
ва [6, с. 5] и работы специалистов по раскрепощению мусульманок [7; 8; 9]. Не-
отъемлемой чертой этих работ является игнорирование раскрепощения европеек 
(русских, евреек, татарок, армянок и др.), а также проблем, которые встречались 
на пути просвещения масс. Современная историография обширна, но сконцентри-
рована на дореволюционных новометодных мактабах, которые создавались ин-
теллектуалами-реформаторами – «джадидами» [10; 11; 12; 13]. Джадиды заявляли 
о необходимости модернизации конфессиональной школы, в том числе широкого 
допуска туда женщин. По мнению отдельных представителей движения, только 
владеющая грамотой мать была способна воспитать новое поколение благочести-
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вых мусульман [14, с. 23–59; 15, с. 296–297]. Существуют исследования, в которых 
доказывается, что джадидам удалось достичь относительных успехов в просвеще-
нии и раскрепощении мусульманок в 1910-е – 1920-е гг. [16; 17]. В данном исследо-
вании мы отойдем от джадидоцентричного нарратива, поскольку большинство ко-
ренных жителей не разделяло устремлений реформаторов, отдавая предпочтение 
старометодной системе просвещения, в крайнем случае той, которую предлагали 
Российская империя и СССР [18, с. 74].

Основными источниками выступают дореволюционные англо- и русскоя-
зычные травелоги и очерки чиновников колониальной администрации Туркестана. 
Для советского времени это отчеты, доклады и протоколы заседаний среднеази-
атских женотделов, а также публицистика и малоизвестная русскоязычная регио-
нальная периодика. Целью статьи является установление факторов, влиявших на 
формирование системы женского просвещения в колониальной и советской Сред-
ней Азии. В ходе исследования мы стремились выяснить: наблюдалась ли преем-
ственность между имперской и советской властью в отношении к женскому прос-
вещению? Подвергалась ли дискриминации мусульманская школа? Как коренное 
население и европейцы реагировали на государственные инициативы по просвеще-
нию женщин?

Политика невмешательства

В дореволюционных источниках информация о женском просвещении скуд-
ная. Внимание европейских наблюдателей привлекали быт, нравы и наряды. Жен-
ские институты просвещения, как созданные российским государством, так и автох-
тонные, – городской феномен. Во многом состояние просвещения в Туркестанском 
крае зависело от концепции управления. В 1867 году на вооружение была приня-
та политика невмешательства в жизнь коренного населения (или игнорирования 
ислама), разработанная К.П. Кауфманом. Суть политики заключалась в том, что 
колониальная администрация не вносила существенных изменений в фискальную 
и судебную систему, не ограничивала исполнение локальных традиций, не пыта-
лась изменить быт и культуру коренных жителей [19, с. 111–112]. Систему мусуль-
манского просвещения городских жителей (сартов) К.П. Кауфман решил тоже не 
трогать, поскольку считал, что она не отвечает духу времени, поэтому вскоре сама 
собой отомрет [20, с. 140–160]. Напротив, среди кочевников К.П. Кауфман пред-
принимал меры по русификации через школы. Под влиянием идей ориенталистов 
В.В. Григорьева и Н.И. Ильминского К.П. Кауфман ошибочно полагал, что кочев-
ники менее исламизированы, поэтому «привести их к русской гражданственности» 
будет проще [20, с. 140–160].
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Наиболее ранние статистические данные о конфессиональной школе в реги-
оне обнаруживаются в путевых заметках ориенталиста П.И. Пашино. По его сведе-
ниям, в Ташкенте, население которого составляло приблизительно 50 000 человек, 
насчитывалось около 300 старометодных мактабов [21, с. 159]. Также путешествен-
ник сообщает, что мусульманки обучались отдельно от мальчиков на дому у жены 
муллы (биби-хальфе) [21, с. 159]. Срок обучения девочек был короче, но они полу-
чали полезных знаний больше, чем мальчики, например, лучше осваивали араб-
ский и персидский языки [21, с. 160]. Девочки получали более качественное обра-
зование, потому что им не нужно было отвлекаться на работу в поле, а также они 
продолжали учиться летом, чего мальчики не делали. О том же упоминают чинов-
ник особых поручений при туркестанском генерал-губернаторе В.В. Крестовский 
[22, с. 354], американский путешественник Генри Лансделл [23, p. 123] и этнограф 
А.И. Добросмыслов, дополняя картину тем фактом, что девочек посылали в школу 
только состоятельные мусульмане, а обычные семьи, как правило многодетные, не 
могли оплатить обучение нескольких детей, поэтому отдавали предпочтение маль-
чикам как «добытчикам семьи» [24, с. 221]. Несмотря на то, что старометодные 
мактабы существовали за счет вакуфов (мусульманских благотворительных фон-
дов), обучение детей было платным. Мударрисы (учителя) могли получать оплату 
деньгами, но чаще она производилась натуральным продуктом (хлеб, рис и др.).

Европейцы, которые имели возможность наблюдать за обучением мальчи-
ков в старометодных мактабах, недоумевали, как можно получить качественное 
образования в не предназначенных для этого условиях. Например, посетивший 
Бухарский эмират правовед М.Н. Никольский писал: «Можно встретить мактабы, 
помещающиеся среди кузниц. Смешно и грустно смотреть на школьников, стараю-
щихся заглушить выкрикиванием бессмысленных для них слов грохот кузнечных 
молотов. Более рациональна, по моему мнению, постановка дела в женских шко-
лах. Главными предметами там являются обучение грамоте по-таджикски и узбек-
ски» [25, с. 41]. Также отмечалось, что мактабы для мальчиков – это неухожен-
ные мазанки, в которых дети сидят на полу. Британской путешественнице Аннетт 
Микин разрешили поприсутствовать на занятии в одной из школ биби-хальфе в 
Самарканде и даже через переводчика (скорее всего, им был В.П. Наливкин) пого-
ворить с учительницей. А. Микин выяснила, что учительнице 50 лет, ее муж казий 
(шариатский судья), поэтому она умеет читать и писать, как в свое время ее мать и 
бабушка [26, p. 84–94].

Помимо оседлых жителей, Туркестанский край населяли кочевники: казахи, 
киргизы, туркмены и другие. Мобильность не влияла на желание кочевников дать 
детям начальное образование в старометодном мактабе. Путешественник Е. Смир-
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нов сообщал, что у киргизов (казахов) существовали передвижные школы, которые 
действовали преимущественно в зимний период. Если кочевники решали сменить 
дислокацию, учителя, обычно шакирды (студенты медресе), перемещались вместе с 
ними [27, с. 256]. Воспитанник Туркестанской учебной семинарии Иш-Мухаммед 
Букин писал, что киргизы (казахи) обучение детей в старометодных мактабах опла-
чивали вскладчину [28, с. 7–8]. Но важно другое: киргизские (казахские) мальчики 
и девочки проходили обучение совместно, причем к последним могли быть при-
менены телесные наказания, которые являлись стандартной практикой [28, с. 11]. 
Е. Смирнов приводит некоторую статистику, согласно которой в Сырдарьинской 
области по состоянию на 1885 год насчитывалось 1 452 мактаба, в которых обуча-
лось 21 080 человек, из них 18 180 мальчиков и 2 900 девочек (этнический состав 
неизвестен) [27, с. 261]. Е. Смирнов признается, что цифры приблизительные, а по 
общим впечатлениям можно сказать, что наибольшее количество женских школ су-
ществовало в Ташкенте [27, с. 261].

Администрация Туркестанского генерал-губернаторства прилагала усилия 
к созданию возможностей для просвещения коренных жителей, а также пересе-
ленцев из российских губерний. Известно, что первая платная (300 рублей в год) 
школа для девочек в Ташкенте была открыта в 1866 году губернатором Туркестан-
ской области генерал-майором Д.И. Романовским и предназначалась для дочерей 
его подчиненных [29, с. 245]. В школе обучались 11 девочек, которые занимались 
чтением и рукоделием, что обычно совмещалось, поэтому качество полученных 
умений было сомнительным [29, с. 246–247]. Из статистических материалов Сыр-
дарьинской области известно, что в Коканде, Намангане, Андижане и Оше были 
созданы двухлетние приходские школы для мусульманок, но в 1872 году они за-
крылись, поскольку не пользовались популярностью. В то же время появилось два 
женских Мариинских училища для европеек [30, с. 15].

В 1876 году была организована Главная инспекция училищ при Туркестан-
ском генерал-губернаторстве, что способствовало инвестициям в строительство 
имперской сети институтов просвещения в регионе. В том же году в Ташкенте была 
открыта женская прогимназия, которая предназначалась для европейского населе-
ния, а также несколько школ с женскими отделениями в Чимкенте, Казалинске, Пе-
ровске, Самарканде, Катта-Кургане и Петро-Александровске [30, с. 11–12]. Однако 
в 1886 году училища для девочек закрыли из-за нехватки педагогического персона-
ла и отсутствия интереса у населения к длительному обучению [30, с. 17]. Несмо-
тря на это, как отмечал американский путешественник Уильям Кёртис, говоря про 
город Мерв, «в этой части России образованию женщин уделяется гораздо больше 
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внимания, чем в Европе, тем более что существует большой спрос на учителей в 
народных школах» [31, p. 62].

У населения Туркестанского края существовали гендерные стереотипы в от-
ношении женского просвещения. Мужчины, в том числе европейцы, не понимали, 
для чего девушкам нужны знания, ведь работать они все равно не будут, поскольку 
это запрещено неписаными правилами общества, они рано выйдут замуж и родят 
детей, что является их «естественной»/«природной» функцией. Конечно, имела ме-
сто и материальная преграда – плата за обучение. Например, в Самарканде и Мар-
гилане ежегодная оплата в государственных женских школах составляла 15 рублей 
[30, с. 36]. По состоянию на 1 января 1896 года в Сырдарьинской области обучалось 
2 305 детей-европейцев, из которых 58,4% мальчики и 41,6% девочки [30, с. 42].

В имперской системе просвещения в Туркестанском крае в конце 1884 года 
появились русско-туземные школы [32, с. 177]. Они, по мнению ориенталиста Н.П. 
Остроумова, предназначались для ускоренной русификации коренного населения 
и пополнения низших эшелонов власти [32, с. 177]. Скорее всего, целеполагание 
подобных школ среди сартов не предусматривало включения в них девочек, по 
крайней мере информации об этом нет. Вполне вероятно, что появление в русско-
туземных школах девочек могло быть расценено сартами как вызов традициона-
листскому обществу и вмешательство колониальной администрации в гендерный 
порядок. Однако в Степном крае никакой политики невмешательства в дела ко-
ренного населения не практиковалось. В 1899 году в Тургайской области в городах 
Актюбинск, Карабутак, Иргиз, Тургай и Кустанай были открыты русско-киргиз-
ские женские училища [33, с. 26–35]. По словам этнографа И.В. Аничкова, киргиз-
ка (казашка), которая получала начальное образование в подобных школах, имела 
возможность поступить в прогимназию и гимназию [33, с. 26–35]. Вместе с тем, как 
И.В. Аничков отмечает, российское правительство «забыло» о киргизках (казаш-
ках), никаких законов, защищавших их гражданские права, не было принято, что 
позволяло им «опускаться в пучину мусульманства» [33, с. 26–35].

Впрочем, русско-туземные школы все равно были проигнорированы мусуль-
манами. Колониальный администратор и этнограф В.П. Наливкин объясняет непо-
пулярность русско-туземных школ, которые были открыты в 1885 году в Пскенте 
и Чиназе (Ташкентская область), так: «Сельское население, видящее в подростках 
прежде всего рабочую силу, не признающее необходимости для своих детей пого-
ловного знания ими не только русской, но даже своей грамоты, наотрез отказыва-
лось отдавать своих детей в новые русские школы. Не хотели их отдавать сюда и 
чины туземной администрации и “почетные, влиятельные” туземцы. Часть детей 
была насильственно взята у разной мелкоты, другую наняли у беднейшего насе-
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ления. В Пскенте открытие школы состоялось в присутствии губернатора. На пло-
ских крышах домов, соседних с помещением школы, сидели несколько сот тузем-
ных женщин, закрытых покрывалами» [34, с. 106–107]. Когда губернатор, генерал 
Н.И. Гродеков, хотел произнести торжественную речь по случаю открытия школы, 
«матери, сестры, бабушки и знакомые будущих знатоков русского языка начали го-
лосить и причитать о них как о покойниках» [34, с. 107]. Этнограф Н.С. Лыкошин 
считал, что коренные жители не хотели отдавать своих детей в русско-туземные 
школы, боясь, что, не получив знаний по шариату, они «выпадут» из родного со-
циума. Чтобы решить эту проблему, колониальные власти учредили в русско-ту-
земные школы мактабдаров – учителей-мусульман, чтобы после светских занятий, 
которые велись на русском языке, они проходили с мальчиками основы исламского 
вероучения [35, с. 230–231].

В 1891 году генерал-губернатор А.Б. Вревский предлагал ликвидировать рус-
ско-туземные школы, поскольку они не оправдали себя: «Число учащихся в таких 
школах незначительно, даже в городах и кишлаках с населением в несколько тысяч 
человек. Ученики посещают русскую школу крайне неаккуратно, и многие, не ут-
вердившись в знаниях, перестают учиться, когда хотят. Результаты от такого уче-
ния, за немногими исключениями, ничтожны» [20, с. 140–160]. Несмотря на это, 
никаких мер по улучшению положения русско-туземных школ принято не было. 
В 1898 году после подавления восстания Дукчи-ишана на совете губернаторов тур-
кестанских областей чиновники пришли к выводу, что слияние русских и туземцев 
невозможно. Там же было принято решение, что политика невмешательства в дела 
мусульман должна сохраняться как аксиома русского присутствия в регионе [20, 
с. 140–160].

Помимо прочего, специальная комиссия по инородческому образованию, ко-
торая была создана после революции 1905 года, признала достоинства политики 
невмешательства колониальной администрации в дела мусульман, а также отмети-
ла успехи «туземцев» в обучении русскому языку в Туркестане [36, с. 3–4]. Полити-
ка невмешательства привела к увеличению количества конфессиональных учебных 
заведений [37, с. 104–155]. Так, в 1907 году в Ташкенте насчитывалось 23 медресе 
с 815 учащимися [38, с. 1–58], а в Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской 
областях 277 медресе с 7 935 учащимися [39, с. 215–278]. Доподлинно количест-
во старометодных мактабов и проходивших в них обучение мальчиков и девочек 
неизвестно, поскольку надзор за ними не осуществлялся. Т.В. Котюкова приводит 
данные, что в 1909 году в регионе функционировало 6 000 старометодных мактабов 
[40, с. 193].
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Политику невмешательства в дела коренного населения стали открыто кри-
тиковать после 1905 года. Военный востоковед Д.И. Логофет был удивлен отсут-
ствием контроля за мусульманским образованием в Бухарском эмирате [41, с. 92]. 
Негодование Д.И. Логофета было направлено в адрес колониальной администра-
ции, которая не пыталась проводить модернизационные реформы в эмирате [42, 
с. 237]. Однако и в Бухаре, несмотря на ее «отсталость», существовали школы для 
мусульманок (количество неизвестно), о чем упоминает Д.И. Логофет [43, с. 3]. В 
1910 году Н.П. Остроумов, ближайший сподвижник К.П. Кауфмана, призывал ко-
лониальную администрацию признать ошибочность мнения «устроителя края» и 
отказаться от политики невмешательства, взяв под контроль мактабы и медресе 
[20, с. 140–160].

Колониальные администраторы пытались понять суть и причины «живуче-
сти» мусульманской системы просвещения. Н.П. Остроумов пришел к выводу, что 
старометодные мактабы и медресе были заточены на воспитание благочестивых 
мусульман. Изучавшиеся мужчинами и женщинами дисциплины не способствова-
ли распространению релевантных знаний. Интенция мусульманского просвещения 
была воспитательной, с акцентом на воспроизводство локальных культурных норм 
и морально-нравственных ценностей [44, с. 113–166]. Н.С. Лыкошин полагал, что 
главной задачей мусульманского просвещения являлось закрепление у молоде-
жи чувства национального единства и принадлежности к глобальной умме через 
погружение в изучение принципов шариата и арабского языка [35, с. 223–224]. 
Женщины были почти целиком исключены из мира просвещения, а колониальные 
администраторы и путешественники не пытались осмыслить их дискриминацию. 
Нужно учитывать, что в конце XIX – начале XX века в странах Западной Европы, 
США и Российской империи, откуда прибывали путешественники, получение жен-
щинами образования еще не стало обыденностью.

Политика активного вмешательства

Февральская революция 1917 года стала возможна в том числе и благодаря 
сознательной гражданской позиции женщин, которые устали от войны и перебоев 
с поставкой продовольствия в Петроград [45, с. 545–546]. Между февралем и ок-
тябрем 1917 года женская социально-политическая активность непременно нара-
стала, причем не только в столице Российской империи, но и в Туркестане. Здесь, 
в крупных городах, европейки, консолидировавшись, организовывали женские 
общества, которые боролись за права рабочих, например, установление восьмича-
сового рабочего дня [46, с. 75–83]. Большевики, прийдя к власти в Туркестанском 
крае, получили в наследство скромную сеть государственных просветительских уч-
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реждений, но широкую мусульманскую: «10 мужских гимназий, 14 женских, 3 ре-
альных училища, 2 учительские семинарии, 1 Мариинское училище, 3 ремесленных 
училища, 3 высших начальных училища, 518 начальных мужских и 192 русско-ту-
земных начальных училищ. Помимо этого, имелось 1 028 медресе и 8 500 мактабов. 
Детей школьного возраста насчитывалось около 625 000, из которых правительст-
венными учебными заведениями было охвачено всего 7% (4 624 человека)»1. 

В 1918–1920 гг. начался стихийный рост числа открываемых учебных заве-
дений, которые создавались без учета материальных возможностей. Деятельность 
школ никак не контролировалась. В скором времени почти все учебные заведения 
были закрыты из-за нехватки денег и кадров [47, с. 112–116]. Британская путеше-
ственница Элла Кристи в своем травелоге отразила обстановку в советских школах 
в 1920 году. Она описывала школу как место анархии, где ученики не соблюдали 
дисциплину и субординацию в отношении с преподавателем, курили махорку в ау-
диториях, вели себя безнравственно [48, p. 266]. В 1921 году отчеты чиновников 
НКП показывали, что в ТАССР насчитывалось 2 022 школы I ступени (с первого 
по четвертый класс). Как выяснилось позже, цифры расходились с реальностью – 
по факту существовало всего 605 школ I ступени. В 1922 году их стало в два раза 
меньше – 311 школ I и 45 школ II ступени (с пятого по девятый класс)2. Докладная 
записка 1922 года о состоянии просвещения тюркских народов РСФСР фиксирова-
ла плачевную ситуацию: «Масса по преимуществу земледельческая, в культурном 
отношении малоразвитая. И единственное орудие, единственный способ борьбы с 
малокультурностью тюркских народов – это книга, образование»3. 

Женотделы ТАССР до 1923 года были закрыты из-за Гражданской войны. 
Одним из требований басмачей (бандформирований) было прекращение раскрепо-
щения женщин [49, с. 28–30]. Большевики чувствовали шаткость своего положения 
в регионе, поэтому шли на уступки, но при этом не было речи о том, что советская 
власть отказалась от вмешательства в дела коренного населения. Большевики го-
ворили о временном «отступлении». С ним связано и то, что в 1922 году частично 
были возвращены улемам (ученым-правоведам) национализированные в 1918 году 
вакуфы, при этом часть этого имущества пустили на финансирование просвещения 
в ТАССР4. Кроме того, запрещенное в 1918 году преподавание вероучения в совет-
ских школах в 1922 было вновь легализовано как бесплатные дополнительные за-
нятия после уроков [50, с. 57–77]. В 1923 году большевикам удалось уничтожить 

1  Российский государственный архив социально-политической истории (далее РГАСПИ). Ф. 62. Оп. 2. 
Д. 1700. Л. 60–80.

2 Там же. Л. 60–80.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 419. Л. 9.
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 526. Л. 164.
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наиболее опасных курбашей и осторожной социокультурной политикой выбить 
идеологическую основу из-под ног басмачей, которые более не могли оправдывать 
свои бесчинства против населения якобы издержками борьбы с неверными5.

Смелым шагом к культурным переменам стало введение в 1923 году в ТАС-
СР совместного обучения мальчиков и девочек в школах I, II и III ступеней (10–11 
класс). Однако это было только на бумаге. Руководительница ташкентского ЦО 
С.Т. Любимова предлагала постепенно объединять в классы мальчиков и девочек6. 
Коренные жители немедленно отреагировали на нововведение, запретив дочерям и 
сестрам посещать государственные школы. Некоторые чиновники-мусульмане, на-
пример, член коллегии Народного комиссариата здравоохранения (Наркомздрав) 
ТАССР Х.Д. Достмухамедов, не поддерживали нововведение, считая, что «во время 
полового созревания мальчикам и девочкам лучше учиться по отдельности»7.

В первой половине 1924 года в ТАССР насчитывалось 1 576 советских школ 
с 132 000 учащихся (разбивка по национальности неизвестна)8. Благодаря поддер-
жке женотделов, во второй половине 1924 года в Узбекской ССР функционировала 
51 женская школа ликвидации неграмотности, в которых обучалось 1 200 узбечек9. 
Женских школ I ступени работало 39, в них обучалось более 3 200 узбечек. В шко-
лах профессионального образования, медицинском техникуме, узбекском инсти-
туте просвещения (инпросе), старогородском педагогическом техникуме и школе 
подготовки учителей обучалось еще 286 узбечек10. Согласно сводке Центрального 
статистического управления (ЦСУ) за 1925 год, население Узбекской ССР состав-
ляло 4 196 000 человек, из которых 2 000 000 были женщины11. По сравнению с до-
революционным периодом цифры демонстрируют прирост женского контингента 
в сфере просвещения. Но советская власть стремилась к поголовной грамотности 
мусульманок, поэтому эти показатели считались мизерными и воспринимались как 
поражение гендерной политики в Средней Азии.

По подсчетам НКП, количество грамотных мусульманок в Узбекской ССР 
находилось в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Сотрудница ташкентского ЦО Ю. Ки-
слова сомневалась в реальности этой статистики, считая, что количество грамот-
ных мусульманок приблизительно 0,07%12. Другая сотрудница ташкентского ЦО, 
Е. Рачинская, признавала, что серьезных успехов на поприще раскрепощения через 

5 РГАСПИ. Ф. 61. Оп. 1. Д. 8. Л. 39–40.
6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 441. Л. 222.
7 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 428. Л. 75.
8 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 60–80.
9 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 419. Л. 84–95.
10 Там же. Л. 84–95.
11 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 428. Л. 33–35.
12 Там же. Л. 33–35.
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просвещение среди мусульманок нет [51, с. 66–74]. Главной причиной неудач явля-
лось общественное осуждение мусульманок, которые получали советское образо-
вание. «Обследование» школ, проведенное в 1925 году ташкентским ЦО совместно 
с НКП, выявило, что в Ханкинской волости Хорезмской области Узбекской ССР 
«девочки в школу социалистического воспитания не ходят, их не пускают родите-
ли. Население находится под влиянием мулл, которые агитируют, что в советской 
школе детей только портят, подготовляя из них изменников своей религии, быта и 
нации»13. Доверять раннесоветской статистике сложно, поскольку в ней много при-
писок. Фальсификацию выявили в 1928 году. Характерен пример с завышением ко-
личества открытых школ ликвидации неграмотности в Узбекской ССР в 1926/27 
учебном году.

Таблица №1 / Table №1
Пример завышения показателей, по созданным школам ликвидации негра-

мотности в Узбекской ССР14

 An Example of Indicators Overestimation for the Establishment of Illiteracy 
Elimination Schools in the Uzbek SSR

Отчетность
В сельской местности

По отчетам НКП Данные обследования
309 групп и 8 675 учащихся 90 групп и 1 523 учащихся

По городам
По отчетам НКП Данные обследования

27 групп и 625 учащихся 12 групп и 203 учащихся
Вместе

336 групп и 9 367 учащихся 102 группы и 1 726 учащихся

Махинации со статистикой – это результат коррупции. Сотрудники НКП за-
вышали в два раза бюджетные расходы на несуществующие в реальности школы 
и учеников15. У советских женских школ в 1920-е гг. была масса проблем, что ска-
зывалось на качестве обучения. Женские школы не могли наладить беспрерывный 
учебный процесс, поскольку большевики толерантно относились к долгим мусуль-
манским религиозным праздникам, в дни которых советские школы не работали. 
Как сообщали в ташкентский ЦО сотрудницы туркменских женотделов, когда шла 
ураза (пост в месяц рамадан) или отмечался праздник Саксой-ваксой (Ашура), тур-
кменки и персиянки не учились16. В Бухаре советские школы работали два-три дня 

13 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 60–80.
14 Там же. Л. 60–80.
15 Там же. Л. 60–80.
16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 222. Л. 1–4; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 10. Д. 443. Л. 15–22.
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в неделю, потому что во время базарных дней, а также по пятницам ученики в них 
не приходили [52, с. 2]. Вопросы вызывала грамотность учителей, которые сами 
плохо умели читать и писать, не знали арифметику17. 

Недостаток квалифицированных кадров создавал курьезы. Иногда приходи-
лось отправлять на работу в школы выпускников инпросов, которым исполнилось 
16 лет. Понятное дело, что почти всегда такой «педагог» не мог приобрести авто-
ритет среди учеников и вести нормальный учебный процесс [53, с. 5]. Школы полу-
чали программу на учебный год в феврале, поэтому преподавателям приходилось 
учить детей наспех [52, с. 2]. Ташкентский ЦО критиковал школьную программу 
за то, что в ней не отражена история борьбы «женщины Востока» за свои права18. 
Женотделы сетовали, что в школах для девочек учительницы не подавали пример 
«прогрессивного» поведения женщины. Например, при посещении комиссией по 
«обследованию» системы народного просвещения аула Чапык Мервского уезда 
учительница, увидев мужчин из НКП, вошедших в класс, закрыла рот платком, 
что соответствовало туркменским национальным обычаям19. Женотделы боролись 
против такого поведения женщин, считая, что оно символизирует покорность и 
безмолвность туркменок перед авторитетом мужчины.

Женским школам не хватало учебников, мебели, канцелярских товаров и бу-
маги. Сотрудница кокандского женотдела Т.Т. Шадиева сетовала: «Наши девочки 
учатся в кошмарных условиях: сырость, грязь, отсутствует надлежащая обстановка, 
учебные пособия. У мальчиков школы более оборудованные. Нет детских садов для 
девочек, которые есть у мальчиков. Девочки в школах сидят на сыром полу. Учи-
теля-мужчины получают довольствие вовремя, учителя-женщины его не получают 
вовсе»20. Т.Т. Шадиевой было отмечено, что мусульманки, которые получили педа-
гогическое образование, отказываются работать в кишлачных и аульных школах21. 
Таким образом, условия обучения мальчиков и девочек в 1920-е годы поменялись 
местами. Если в дореволюционном Туркестане на помещение, в которых мальчики 
проходили обучение, не обращали внимание, а девочки находились в комфорта-
бельных условиях дома биби-хальфе, то в советское время все стало наоборот.

Иная ситуация складывалась с просвещением городских европеек. Же-
нотделы не вели среди них специальной работы, поскольку европейки самосто-
ятельно проявляли желание получать знания. Многие сотрудницы женотделов 
в 1916–1919 гг. были активистками, которые создавали женские союзы и орга-

17 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 60–80.
18 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 16–39.
19 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 60–80.
20 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 445. Л. 61–63.
21 Там же. Л. 61–63.



26  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

D.V. Melentev
En lightenment of Women in Colonial and Soviet Central Asia
Minbar. Islamic Studies. 2025;18(1): 13-37

низации. Затем они примкнули к большевикам, а на месте женских союзов поя-
вились женотделы [46, с. 75–83]. В 1920 гг. социальной активностью выделялись 
еврейки и татарки, которые были увлечены делами комсомола, наравне с мужчи-
нами работали в школах, студенческих комитетах, организовывали музыкальные, 
художественные, спортивные и театральные кружки, работали в амбулаториях и 
больницах, помогали женотделам [54, с. 81–83; 55, с. 80–81]. В начале 1920-х гг. 
чуть больше внимания женотделы уделяли обучению европеек в Среднеазиатском 
государственном университете (САГУ). Но с 1925 года эту практику признали не-
целесообразной22. Однако нужно отметить, что успехи среди европеек наблюдались 
только в городах, в сельской местности, например, русские крестьянки ничуть не 
отличались от своих мусульманских сестер. В 1925 году было проведено «обследо-
вание» положения русских крестьян Узбекской ССР, которое выявило, что русские 
женщины не занимаются политическим активизмом, трудятся дома и не получают 
никакого образования, поскольку нет ни школ, ни учителей23.

Вопреки стараниям женотделов, в 1920-е гг. неграмотность среди мусуль-
манок побороть не удалось, что произошло в первую очередь из-за безразличия 
чиновников НКП и коммунистов-мусульман [56, с. 48–51]. Чиновники НКП от-
казывались инспектировать женские школы, ссылаясь на то, что «им туда нельзя 
входить»24. Парадоксально, но во время Худжума («Наступления») – кампании 
в поддержку советской законности и привлечения мусульманок к просвещению, 
труду, делегатскому движению и защите гражданских прав [57, с. 2] – в городах 
Узбекской ССР выросло количество старометодных женских мактабов. Из отчета 
сотрудницы ташкентского ЦО Е.А. Росс за 1928 год известно, что в республике на-
считывалось «1 305 мактабов с 19 699 учащимися, из которых большинство девоч-
ки. В “старом” Ташкенте работало 50 старометодных школ, из которых только 6 
мужские»25. Рост числа женских старометодных мактабов в Узбекской ССР отме-
чен после всплеска насилия над мусульманками, которые сбросили паранджу или 
встали на путь советизации. Таким образом, политика активного вмешательства 
советской власти в образовательные традиции коренного населения потерпела по-
ражение в 1920-е гг., приведя к противоположным результатам.

Заключение

Резюмируя, отметим, что в системах просвещения, колониальной админи-
страции Туркестанского генерал-губернаторства и советским правительством ТАС-

22 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 428. Л. 11–14.
23 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 220. Л. 1–11.
24 РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 1700. Л. 16–39.
25 Там же. Л. 16–39.
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СР и Узбекской ССР, имелось нечто общее. Имперская и советская власти пытались 
просвещать женщин, как мусульманок, так и европеек, несмотря на разрыв в кон-
цепциях управления. Колониальная и советская администрация добились успехов 
в просвещении городских европеек. Имперская и советская власти вопреки тому, 
что первая использовала политику невмешательства, а вторая, наоборот, активно 
вторгалась в жизнь коренного населения, парадоксальным образом добились ана-
логичного результата – сохранения, воспроизводства, а затем и мультипликации 
старометодной системы просвещения. При активном вмешательстве большевиков 
состояние женских советских школ было хуже, а мальчики, наоборот, получили об-
устроенные учебные заведения. В ТАССР и Узбекской ССР сохранялась и проблема 
с учетом женских старометодных школ, характерная для Туркестанского генерал-
губернаторства. В 1920-е гг. это связано с сопротивлением мусульман-коммунистов 
и простых жителей политике насаждения гендерного равенства. Мусульманское 
население, что при колониальной, что при советской администрации, было неиз-
менно в своем восприятии женского просвещения как чего-то нецелесообразного. 
Просвещение женщин было прерогативой состоятельных жителей либо тех, кто 
был хорошо интегрирован в колониальную или советскую реальность. Поддержка 
просвещения женщин для таких мусульман являлась демонстрацией лояльности 
властям. Период с 1865 по 1930 год – это время, которое можно характеризовать 
как тернистый путь к гендерному равенству в Средней Азии. Чтобы переломить си-
туацию, потребуется еще несколько десятилетий.
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