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Необходимо отметить, что характер женского движе
ния в Азербайджане в обозначенный период имел ряд 
специфических особенностей (о которых будет сказано 
ниже), в корне отличающих его от аналогичных пред
ставлений, существующих в западном обществе. Так или 
иначе, женщины пребывали в угнетённом положении на 
протяжении истории всех народов мира — прекрасной 
иллюстрацией этому служит предыстория появления все
го западного феминизма. Что же касается женского «во
проса» в Азербайджане, то, как справедливо отмечают 
исследователи, ещё в доисламский период ментальность 
тюркской женщины не знала проявлений несвободы или 
ограничений. В племенных традициях женщина наравне 
с мужчиной участвовала в общественной сфере жизни, 
что зафиксировано в отважных женских образах тюрк
ского эпоса «Китаби Деде Горгут»1. Лишь после прихода 
в регион ислама «гендерная» трактовка несколько из
менилась, сместив акценты в сторону патриархальности 
общественных и нравственных устоев.

На наш взгляд, любые исследования обозначенной 
в заголовке проблемы необходимо проводить, учитывая 
специфику процесса поисков национальной идентичности, 
который происходил на рубеже XIX-XX веков в среде му
сульманской интеллигенции Азербайджана. Как отмечают 
исследователи, сама «специфика усвоения современных 
идей и ценностей новыми азербайджанскими элитами 
пока остается без полного ответа», однако центральным 
в этих поисках идентичности становится вопрос, занимав
ший умы мусульманских просветителей, о «современных 
формах передачи знаний и их содержании»2. Именно 
в этом контексте можно обозначить зарождение первых 
признаков социальной женской активности в Азербайд
жане, начавших проявляться в русле общих устремлений 
азербайджанской национальной интеллигенции и к концу 
XIX века выразившихся, прежде всего, в распространении 
идей просвещения. Его своеобразным орудием явились 
литература, театр и открытие общеобразовательных учеб
ных заведений. В этот процесс с самого начала, наряду 
с «лучшими» мужами отечества, были вовлечены жёны 
представителей новой буржуазии и передовых интеллиген-
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To begin with, the nature of women's movement in Azer
baijan in the period under consideration was noted 
for some distinctive features, of which it will be talked 
about shortly, to radically distinguish them from iden
tical views of the western society. At any rate, women 
have been oppressed throughout centuries, as brilliantly 
exemplified in the history of the western feminism. As 
for the ‘women's question' in Azerbaijan, the mentality 
of the Turkic woman in the pre-Islamic period knew 
nothing of non-freedoms and restrictions; according 
to the Turkic tribal traditions women equally with men 
took part in the social life, as is seen from images of 
courageous women in the Turkic epos ‘Kitabi Dede 
Qorqut' 1. Following the advent of Islam in the region, 

‘gender' interpretation tended toward patriarchal social 
and moral principles.

In our view, any research into the subject has to be 

carried out in consideration of specific quests for na
tional identity by Moslem intelligentsia in the 19-20th 
centuries. As noted by researchers, the very specificity of 
the ‘adoption of modern ideas and values of new Azer

baijani elites remains unidentified'; however, this quest 
for identity focused on ‘modern forms of knowledge re
production and its content'.2 It was this background that 
predetermined embryo of social activity of women in 
Azerbaijan within the framework of general aspirations of 
the national intelligentsia which manifested themselves 
by late 19th century in disseminating ideas of education, 
including the literature, theatre, as well as opening of 
educational institutions. From the very outset, women, 
together with the ‘best' men of the fatherland, were in
volved in the process to include wives of representatives 
of the new bourgeoisie and advanced intellectuals, such 

as S. Tagiyeva-Arablinskaya, L. Tuganova, I. Ashurbe- 
kova, G. Melikova-Zardabi, A. Efendiyeva, H. Alibekova, 
H. Vezirova, etc. It was the oil capital that contributed to 
the establishment of women's charitable societies, whose 
main mission was to open schools for girls and women's 
colleges with Azeri as tuition language.
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товпросветителей. Это С. Тагиева-Араблинская, Л. Туга
нова, И. Ашурбекова, Г. Меликова-Зардаби, А. Эфендиева, 
X. Алибекова, X. Везирова и многие другие. Появление 
нефтяного капитала способствовало развитию женских 
благотворительных обществ, основной целью которых, 
вместе с благотворительностью, явилось открытие школ 
для девушек и женских гимназий на родном языке.

Говоря о движении просветителей в Азербайджане, 
нужно вспомнить, что первоначально этих людей объеди
няла идея культурного возрождения мусульманского мира, 
переживающего кризис. Позднее, политизировавшись, эта 
идея приобрела национально-освободительный характер, 
логическим результатом чего явилось создание в 1918-20 
годах Азербайджанской Демократической Республики 
(АДР). Людям, стоявшим у истоков этого движения, была 
необходима мощнейшая объединяющая идеологическая 
база исключительно на исламской основе, отвечающая 
реалиям времени и способствующая утверждению за
рождающегося национального самосознания.

Однако значительным препятствием на этом пути 
оказывалось полное неприятие идей «новой» азербайд
жанской элиты в отношении образования и раскрепо
щения мусульманских женщин местным мусульманским 
духовенством, на мнение которого было ориентиро
вано большинство населения. Тем не менее, протекая 
в общем контексте самоутверждения нации, процесс 
этот происходил и набирал силу естественным образом, 
под знаком традиционно исламского самоутверждения 
в регионе. В высшей степени закономерно, что и само 
мусульманское духовенство при всей консервативности 
взглядов не могло остаться стороне от этих обновленче
ских процессов. Примеров тому немалое количество3.

Дополнительное затруднение составляла полити
ка Российской империи, не очень заинтересованной 
в укреплении позиций своих национальных окраин, 
чему неизбежно способствовали бы любые просвети
тельские тенденции. Их ярким проявлением, в числе 
прочих, явились и инициативы по созданию женских 
учебных заведений для девочек из мусульманских семей4. 
В этом отношении особым явлением, почти феноменом, 
можно считать открытие в 1901 г. школы для девочек из 
мусульманских семей бакинским нефтяным магнатом, 
меценатом Зейналабдином Тагиевым. В 70-80-ые годы 
XIX века по многим причинам не только в Азербайджане, 
но и во всём Закавказье не было школ для азербайджан
ских девушек. При этом существовали ранее открытые 
русские школы «Святая Рипсиме» в Эривани (1850), 
«Святая Нина» в Баку (1861), в которых обучались 
несколько юных азербайджанок. В школе, открытой

Touching upon the enlightenment movement in Azer
baijan, it would be appropriate to recall that initially these 
people relied on the concept of cultural revival of the 
Moslem world in crisis, and later on this concept evolved 
into national-liberation movements to result in the estab
lishment of the Azerbaijan Democratic Republic (ADR) 
in the 1918-1920 s. Leaders of these movements had to 
unify their ideological principles on the Islamic basis only 
to thus meet realities of the epoch and contribute to the 
establishment of the national self-consciousness.

However, there was an essential obstacle on this 
track: absolute disagreement of the local Moslem clergy 
with ideas of the ‘new' Azerbaijani elite regarding the 
education and emancipation of the Moslem women. 
Note that the most of the population rested upon guide
lines of the clergy. Nevertheless, this process proceeded 
within the context of nation's self-affirmation to comply 
with traditional Islamic values. It is naturally deter
mined that the Moslem clergy, despite conservative 
nature of its values, could be apathetic to renovation 

processes in society. There is a great deal of examples 
of this kind3.

Further complicating the case was the policy of the 
Russian Empire disinterested in consolidating positions 
of its national outlying districts, since this process would 
inevitably be accompanied by enlightenment processes, 
including initiatives on establishing educational institu
tions for girls from Moslem families4. An unbelievable 
event was the opening of a school for Moslem girls in 
1901 by the well-known Baku oil magnate and patron 
Hadji Zeynalabdin Tagiyev. It should be stressed that 
no schools for Azerbaijani girls ever existed not only in 
Azerbaijan but Transcaucasia as well in the 1870-1880 s. 
Meanwhile, there were Russian schools in Erivan — 
‘St. Ripsime' (1850) and in Baku — ‘St. Nina' (1861) 
attended by several Azerbaijani girls only. Note that there 
were special schools for Moslem girls in Derbent and 

Zakatala that taught in Russian, as was in the Tiflis free 
women's school (1865).

Worthy of note is the fact that according to the 1865 
data, Azerbaijani women had been drawn in the work of 
charitable societies under the said schools. Thus, 6 out 
of 35 women in “St. Nina” Shemakha branch were Azer
baijanis; 17 women worked in Baku branch of the same 
society and 42 Azerbaijani women in the society of ‘St. 
Ripsime' by 18755.
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специально для мусульманских девочек в 1864 г. в Дер
бенте и Закаталах, обучение велось на русском языке, 
как ив Тифлисской бесплатной женской школе (1865).

Примечательно, однако, что, по данным на 1965 г., 
в работу женских благотворительных обществ, функ
ционировавших при упомянутых русских школах, 
уже тогда были вовлечены азербайджанки. Так, при 
шемахинском отделении «Святой Нины» из 35 жен
щин было 6 азербайджанок, а в бакинском отделении 
общества — 17, в обществе при «Святой Рипсиме» 
к 1875 г. было 42 азербайджанки5.

На наш взгляд, такое положение дел нельзя объ
яснять одним лишь фактором засилья мусульманской 
доминанты в религиозной ментальности азербайд
жанского народонаселения. На тяжёлом положении 
женщин в рассматриваемый период сказывались, пре
жде всего, причины экономического, политического 
и правового характера, на что обращалось внимание 
и в печатной периодике либерального толка6.

Однако вопреки мнению о полной безграмотности 
и забитости женщин, сложившемуся в основном из-за 
отсутствия печатной периодики на тот период, реальное 
положение дел в Азербайджане было не таким уж и бес
просветным. Ещё с середины XIX в. здесь существовала 
традиция частных школ на дому для мусульманских де
вочек, где энтузиасты из зажиточных азербайджанских 
семей учили девочек шариату, арабскому, персидскому 
и родному языкам, арифметике, а также музыке и руко
делию. Самые известные из них просуществовали в Ше
махе, Баку7. Позднее ряд школ был открыт по личной 
инициативе отдельных представителей интеллигенции. 
В числе таких можно отметить школу в селе Нехрем, где 
директором — видным азербайджанским просветителем 
Дж.Мамедкулизаде — в 1893 г. было привлечено к об
учению 8 девочек. В 1894 г. в Нухе, при школе «Дарус- 
суэда» педагогом Шейх-заде были открыты отдельные 
классы для девочек, где преподавала его дочь Шафига 
ханум Шейх-заде8' Так же с 1880-90 гг. просуществовала 
школа, открытая для девочек в доме Зулейхи Поладзаде 
в Гяндже, а также школа для девочек, организованная 
в 1894 г. М. Т. Сидги в Нахичевани9. Отметим, что эта 
традиция просуществовала довольно долгое время, хотя 
царские чиновники и полиция регулярно пресекали не
легально санкционированные попытки подобного рода.

Во всей истории эволюции религиозного сознания 
азербайджанского народа фактором особой важности 
явилось территориальное разделение его между Ираном 
и Россией по Туркманчайскому договору (10 февраля 
1828 г). Это переломный момент в развитии религиозной

To our thinking, this situation cannot be explained by 
the factor of Moslem domination in the religious mentality 
of the Azerbaijani population only. Affecting hard living 
conditions of the Azerbaijani women in the reviewed pe
riod were economic, political and legal factors, as echoed 
in periodicals of liberal trend6.

However, despite views on complete illiteracy and 
oppressed status of the women, largely because of the 
lack of printed periodicals at that period, the real situa

tion in Azerbaijan was not so hopeless and gloomy. As 
far back as in the mid - 19th century there was a tradi
tion of private schools at home for Moslem girls where 
enthusiasts from well-to-do Azerbaijani families taught 
girls Shari'a, the Arabic, Persian and native languages, 
arithmetic, music and needlework. The well-known 
private schools were active in Shemakha, Baku7. Later 

on, some Azerbaijani intellectuals initiated opening of 
several schools of this type, including a school in the 
village of Nehram where director — prominent Azer
baijani enlightener J. Mamedquluzadeh attracted 8 girlsa 
to study. In 1894, separate classes were instituted for 
girls in Nuha (1894) by teacher Sheikhzadeh where his 
daughter Shafiga-khanum taught8. Worthy of mentioning 
is a girls' school at the house of Zuleikha Poladzadeh in 
Gyandja (1880-1890); at the house of M. T. Sidghi in 
Nakhichivan (1894)9. Note that this tradition existed 

for time, though tsarist officials and police regularly 
stopped even authorized attempts of this kind.

A factor of particular importance in the history of 
the Azerbaijani people proved to be its territorial divi
sion between Iran and Russia under the Turkmanchay 

treaty of February 10, 1828. This was a turning point in 
the development of religious mentality of the Moslem 
population of South Caucasus which resulted in inten

sification of women's movement in the region, impos
sible in terms of neighboring Azerbaijan. It would be 
appropriate to recall that as a result of fierce struggle 
of the religious movement of Babides-Bahaites on the 
territory of neighboring Iran to oppose orthodox Shiite 
Islam there came up the famous propagandist of Babid 
heresy Zerintadj Baragani, known under the name of 
Tahire, or Kuuret-ul-Ayn, who actively fought for cancel
lation of Shari'a, freedom and equality of women10. Note 

that in the reviewed period attitudes to enlightenment 
and progressive trends in the Azerbaijani society11 were 
sometimes identified with Babism-Bahaism which was 
echoed in the creative work of enlighteners who received 

66



ВЕСТНИК МИЦАИ, ВЫПУСК 24, 2016 BULLETIN OF IICAS, VOLUME 24, 2016

ментальности мусульманского населения Южного Кав
каза, обеспечивший позд нее, в рассматриваемый период, 
появление первых признаков женской активности в ре
гионе, невозможной в соседнем Южном Азербайджане. 
Однако в тот же период на территории соседнего Ирана, 
в процессе развернувшейся ожесточённой борьбы рели
гиозного движения бабидов-бахаитов, оппозиционного 
ортодоксальному шиитскому исламу, выдвинулись из
вестные пропагандистки бабидского вероучения. Это, 
например, Зарринтадж Барагани (она более известна 
как Тахира или Куррат-уль-Айн), активно боровшаяся за 
отмену шариата, а также за свободу и равноправие жен
щин и мужчин10. Отметим, что в тот период отношение 
к просветительству и, в целом, ко всему прогрессивному 
в азербайджанском обществе11 иногда отождествлялось 
у обывателей с бабизмом-бахаизмом. Это отражено 
в творчестве самих просветителей, неоднозначно вос
принимавших новое учение12. В литературе встречается 
описание патриархальности нравственных устоев в не
которых бахаитских семьях, идущей несколько вразрез 
с провозглашённым бахаитской этикой принципом пол
ной свободы и прав женщины, который бахаиты считают 
преимуществом в сравнении с мусульманским подходом 
к этому вопросу. При этом всё же отмечается, что девуш
ка из бахаитской семьи при всей благовоспитанности, 
действительно, выгодно отличается от мусульманских 
девушек большей непосредственностью и открытостью 
в общении, зрелостью суждений, широтой кругозора, 
отсутствием предрассудков. Описание относится к на
чалу XX века13. Всё это позволяет внести дополнительные 
штрихи к картине общего состояния религиозного со
знания в Азербайджане в рассматриваемый период, на 
который огромное влияние оказала переориентация на 
Россию, ведущая к последующему усилению культурных 
различий с иранским Азербайджаном.

Исследователями архивных материалов и периодики 
того времени также отмечается подъём интереса жен
щин к театру, искусству и литературе. Так, в 1898 г. в Гян
дже состоялся показ комедии М. Ф. Ахундова «Мусье 
Жордан-ботаник и дервиш Мастали Шах», в котором 
все женские роли были исполнены женщинами, вышед
шими на сцену без чадры14. К концу XIX в. насчитывалось 
около 40 имён прославленных женщин-ашугов и поэтесс, 
таких как Ашуг Пери, Хуршуд Бану Натаван, Ага Бейим 
Ага Аджеми, Гончебейим, Фатма ханум Кямина, Шах- 
нигяр Ранджур (Гарабаги) и др. Отметим, что с 1890-х 
годов азербайджанский театр развился от любительского 
до профессионального, образовались постоянные кол
лективы. Первой женщиной-драматургом стала Сакина 

the new teaching ambiguously12. The literature mentions 
patriarchal nature of moral principles in some Bahaist 
families which ran counter the proclaimed principle of 
full freedom and rights of women which Bahaites con
sidered to be preference as compared with the Moslem 
approach to the subject. It was alleged, nevertheless, 

that a girl from Bahaist family, even despite her good 
breeding, was different from a Moslem girl with her 
greater spontaneity and openness, maturity of views, 
breadth of mind and lack of excessive prejudices. This 
allegation goes back to early 20th century13. It added 
nuances to the religious consciousness in Azerbaijan 

in the period under consideration hugely affected by 
Russia's reorientation toward strengthening of cultural 
distinctions with Iranian Azerbaijan.

Researchers of archival materials and periodicals of the 
reviewed period noted rise in women's interest in theatre, 
arts and literature. Thus, a comedy by M.F. Akhundov 

‘Monsieur Jordan — botanist and dervish Masthali-Shah' 
was staged in Gyandja in 1898 with all women's parts 

performed by women only and, even better, with their 
yashmaks taken off14.

By the end of the 19th century, there were about 40 
famous women-ashygs and poetesses, including Ashyg 
Peri, Khurshud Banu Natavan, Aga Beyim Aga Adjemi, 
Gonchebeyim, Fatma-khanum Kemina, Shanigar randjur 
(Garabaghi) et al. Note that since the 1890 s, the Azer
baijani theatre ranged from amateur to professional one 

with permanent personnel. The first dramatist-woman 
was Sakina Akhund-zadeh (1865-1927) who wrote a play 
‘On Science's Benefit' with Fatma Gadjinskaya (b. 1890) 
playing the leading part; yet, Moslem women began acting 
on the professional stage since 1908 only15.

In considering the facts above, one can conclude on 

great influence of enlightenment ideas on popular con
sciousness. Apotheosis of all these trends proved to be 

the opening of an East's first women's school under the 
European model in 1901 by the outstanding Baku Maece
nas and oil industrialist Hadji Zeynalabdin Tagiyev. It was 
Hanifa-khanum Melikova-Zardabi, wife of the well-known 
Azerbaijani enlightener H. Zardabi who led the school. 
School graduates contributed to the further development 
of the traditions of female socio-cultural progress.

Since that time, schools for Moslem girls came to be 
open throughout Transcaucasia. Of interest is the fact 
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Ахунд-заде (1865-1927), которая, в частности, написала 
пьесу «О пользе науки», где главную мужскую роль 
сыграла Фатима Гаджинская (род. в 1890 году), но жен
щины-мусульманки стали играть на профессиональной 
сцене только с 1908 года15.

Таких фактов можно привести немало, и все они 
свидетельствуют о большом влиянии просветитель
ских идей на народное сознание. Апофеозом всех этих 
тенденций явилось открытие в 1901 году выдающимся 
бакинским меценатом, нефтепромышленником Гаджи 
Зейналабдином Тагиевым, первой на мусульманском 
Востоке официально созданной женской школы для 
мусульманок, задуманной им пятью годами раньше 
по европейскому образцу. Возглавила Тагиевскую 
женскую школу жена известного азербайджанского 
просветителя Г. Зардаби — Ганифа-ханум Меликова- 
Зардаби. Впоследствии выпускницами этой школы 
была обеспечена подготовка дальнейшего развития 
традиций женского социокультурного прогресса.

Начиная с этого времени по всему Закавказью от
крывается ряд школ для мусульманских девочек. При
мечательно, что в этом процессе активно участвовали 
выходцы из семей официальных духовных лиц: так, на
пример, одним из инициаторов открытия мусульманской 
женской школы Э. Д. Аписова в Тифлисе в 1906 году 
была дочь Муфтия Закавказья Гусейн эфенди Гаибова — 
Говхар ханум Гаибова, преподававшая азербайджанский 
язык16. По предложению Ганины ханам в 1908 году была 
создана Бакинская городская женская секция просве
тительского общества «Ниджа», в том же году было 
создано первое женское азербайджанское благотвори
тельное общество, а в 1909 году под её же руководством 
в Баку открылась первая русско-татарская (русско-азер
байджанская) женская школа. Образованные женщи
ны-мусульманки в лице жён и дочерей видных царских 
чиновников, генералов, крупных промышленников по
ставили перед собой трудную и ответственную задачу: 
наряду с помощью бедным, поднять культурный уровень 
женщин, пробудить в них тягу к знаниям. Первым по
четным председателем благотворительного женского 
общества была Лиза ханум Туганова, жена известного 
предпринимателя Муртузы Мухтарова17.

Прогрессивно мыслящая национальная элита в этот 
период прилагает активные усилия крешению проблемы 
обретения мусульманскими женщинами их гражданских 
прав. В 1907 г. в Российской Государственной Думе её 
азербайджанским представителем X. Хасмамедовым был 
поднят вопрос о предоставлении избирательных прав 
азербайджанским женщинам, после чего думская мусуль- 

that actively involved in the process were offsprings 
from official clergy families, for example, teacher of 
Azeri Govhar-khanum Gaibova, daughter of Mufti of 
Transcaucasia Huseyn Efendi Gaibova who was among 

those having initiated an opening of a Moslem women's 
school in Tiflis in 190616. On Hanifa-khanum's proposal, 
a Baku branch of the enlightenment society ‘Nijat' was 
set up in 1908; the first women's Azerbaijani charitable 
society was established the same year; also, she headed 
in 1909 the first Russian-Tatar (Azerbaijani) women's 
school in Baku. It was the educated Moslem women in 

the person wives and daughters of tsarist officials, gen
erals and big oil industrialists who set themselves the 

difficult task of assisting the poor, raising cultural level 
of women and awakening passion for knowledge. Lisa- 
khanum Tuganova, wife of the well-known entrepreneur 
Murtuza Muhtarov, was the first honorary chairman of 
the women's charitable society17.

In the reviewed period, progressive-minded national 
elite applied huge efforts to assist in women's exercising 
their civil rights. In 1907, Azerbaijani MP to the Russian 
State Duma H. Khasmamedov raised a question on grant
ing suffrage to Azerbaijani women, following which the 
Duma Moslem faction passed an appropriate decision, 
and Moslem women had the right to vote18.

The same period saw heated debates over female prob
lems on pages of practically all press organs. Featuring on 
this track was the magazine ‘Mullah Nasreddin' (1906) 

which marked a new stage in the development of the 
Azerbaijani press as a whole. During press polemics over 
yashmak, wearing the magazine, as distinct from other 

conservatively-minded editions, took a liberal stand on 
the issue. Caricatures and topical satires caustically scoffed 
at ignorance and despotism with respect to Azerbaijani 
women. Magazine's publisher Jalil Mamedquluzadeh con

tributed later to the edition of the Moslem East's first 
women's magazine ‘Ishyg' (1911-1912) edited mostly 
by women.

The magazine ‘Ishyg' proved to be a particular phe
nomenon in the history of female enlightenment. It 
published articles of educated women, teachers of Baku 

women's schools, specifically Saida Sheikhzadeh, Nabat 
Narimanova; teacher of the Gyandja women's school 
Asiya Akhundzadeh; her daughter and teacher Huraman 
Rahimbeyzadeh; teacher of the Nuha school Maral Na- 

bizadeh; teacher of a Shemakha school Govhar Shovgiya.
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манская организация приняла соответствующее решение 
и мусульманки обрели право голоса на выборах18.

В этот период женские проблемы обсуждались на 
страницах всех органов печати, различаясь лишь в сво
их позициях. Особое место женскому вопросу уделяет 
журнал «Молла Насреддин» (1906), ознаменовавший 
новый этап развития азербайджанской прессы вообще. 
В развернувшейся полемике по поводу ношения чадры 
«Молла Насреддин» занял либеральную позицию, в от
личие от других, более консервативно настроенных из
даний. В карикатурах, фельетонах сатирически высме
ивались факты проявления невежества и деспотизма по 
отношению к мусульманским женщинам. Его издатель 
Джалил Мамедкулизаде впоследствии способствовал 
появлению первого на всём мусульманском Востоке 
женского журнала «Ишыг» (1911-1912), редакто
рами и авторами которого были в основном женщины.

Журнал «Ишыг» можно считать особым явлением 
в истории женского просветительства. На его страни
цах публиковали статьи педагоги женских школ Баку 
Саида Шейхзаде, Набат Нариманова, преподаватель 
гянджинской женской школы Асия Ахундзаде, ее дочь, 
учительница Хураман Рахимбекзаде, преподаватель 
нухинской школы Марал Набизаде, шемахинской шко
лы Говхар Шовгия. Авторы трансформировали идеи 
азербайджанских просветителей в плоскость борьбы 
за женское образование (Хадиджа Алибекова), равные 
избирательные права (Халима Ахундова), создание 
женских союзов (Минавер Алиханова), женских па
триотических организаций (Хайят-ханум Чайгырахлы). 
Журнал «Ишыг» был, безусловно, ориентирован на 
демократические ценности. Символический рисунок 
на обложке (женщина в чадре, держащая за руку ребён
ка, указывает на восходящее солнце) обретал вполне 
конкретный смысл, призывая к новому мышлению. 
Появление журнала вызвало волну реакции в среде 
мусульманского духовенства, которое провоцировало 
население к неприятию нового органа печати и само 
всячески клеймило журнал и его читателей. Но по отно
шению к религии журнал занимал довольно либераль
ную позицию, даже не выступая против ношения чадры, 
не желая выходить за рамки традиционного уклада19. 
Тем не менее это не спасло «Ишыг» от закрытия20.

Процесс неприятия женского движения мусульман
ским духовенством продолжался. Так, на происходившем 
в 1917 году в Баку Первом Съезде мусульман Кавказа 
в составе азербайджанской делегации педагог Шафига 
Эфендеева выступила с докладом о жизни и проблемах 
азербайджанских женщин. На съезде присутствовали 

The authors of these articles stood up for women's educa
tion within the framework of Azerbaijani enlighteners' 
concept (Khadidja Alibekova); equal rights suffrage 
(Khalima Akhundova); establishment of women's unions 
(Minaver Alikhanova); women's patriotic organizations 
(Hayat-khanum Chaygiragly), etc. Beyond any doubts, 
the magazine tended to propagate democratic values. 
A symbolic picture on the cover (a woman in yashmak 
holding a child by the hand is indicative of the rising sun) 
with its specific meaning called for a new thinking. The 
appearance of the magazine aroused a wave of protest 
among the Moslem clergy which provoked population's 
disagreement with the new magazine, though it took 
rather liberal stand on the religion and did not even op
pose yashmak wearing in an attempt to avoid exceeding 
limits of traditional principles19. This notwithstanding, 

‘Ishyg' was closed20.

The Moslem clergy kept on opposing any novelties. 
Thus, teacher Shafiga Efendiyeva made a report on life 
and problems of Azerbaijani women at the Baku First 

Congress of Caucasian Moslems in 1917. Attending the 
Congress were representatives of intelligentsia and clergy. 

Addressing the Congress was also a delegate from Tiflis 
who alleged, with reference to Shari'a, that ‘Mohammed 
never prohibited the woman to conceal her face and hands. 
Under Shari'a, the woman should cover her hair only'. In 
response, representatives of the Moslem clergy left the 
hall. The Congress was suspended.

In 1918, the democratic government of the country 
equaled male and female in their rights. On December 
10, 1918 the second session of the Parliament of the ADR 
put forward Articles 43 and 44 which provided for special 
privileges for women employed: non-admission to harm
ful jobs; paid pre- and post-natal leaves; organization 
of children's institutions under mother's job; payment 

of medical drugs and sick-leave certificates. In 1920, an 
exemplary center for women of Azerbaijan — the Ali 
Bayramov women's club opened to serve women of Baku 
and its environs (10)21.

However, a turning point in the confrontation between 
the Moslem clergy and female emancipation followers was 
a campaign for emancipation of Moslem women which 
nearly grew into the anti-Islamic movement. Taking-off of 
yashmak proved to be a symbolic act of female emancipa
tion which marked a new stage in the history of Islam in 
South Caucasus, its greater modernization and seculari- 
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интеллигенция, духовенство. По женскому вопросу 
выступала также делегатка от Тифлиса, доказывавшая, 
ссылаясь на шариат, что «Магомет не запрещал женщине 
закрывать чадрой лицо и руки. По Шариату, женщина 
должна только покрывать свои волосы». В ответ на это 
представители мусульманского духовенства в знак про
теста покинули зал. Заседание было прервано.

В 1918 году первое демократическое правительство 
официально уравняло мужчин и женщин в правах. 10 
декабря 1918 года на 2-ом заседании парламента Азер
байджанской Демократической Республики были пред
ложены статьи 43, 44, в которых были рассмотрены 
специальные льготы для работающих женщин. Это 
отстранение их от вредной для женского здоровья 
работы, оплачиваемые до- и послеродовые отпуска, 
организация детских учреждений по месту работы 
матери, оплата за счет владельца предприятия лекарств 
и зарплата за дни болезни. В 1920 году для женщин 
Баку и его районов был открыт Женский клуб им. Али 
Байрамова, который стал руководящим и показатель
ным центром работы среди женщин Азербайджана21.

Однако переломным моментом давнего противо
стояния мусульманского духовенства и женской эман
сипации явилась кампания за освобождение женщин- 
мусульманок, приобретя характер почти антиисламского 
движения. Символическим актом освобождения женщи
ны, одновременно обозначившим новый этап в истории 
ислама на Южном Кавказе и далее, в период советиза
ции, подразумевавшей ещё большую его модерниза
цию и секуляризацию общества, стало снятие паран
джи. Советское законодательство определило в конце 
1920-х годов суровые наказания за соблюдение таких 
местных традиций, как полигамия, замужество несо
вершеннолетних, калым, похищение невест, не говоря 
уже о кровной мести. Некоторые ученые отмечали, что 
женщины, которые получили больше, чем кто-либо, от 
ранней советской секуляризации, приобретя скорее 
формальное, чем реальное равенство прав, впоследствии 
взяли на себя роль защитников традиций, куда входило 
и сохранение элементарной исламской идентичности22.

Говоря о специфике гендерных отношений в Азер
байджане в рассматриваемый период, исследователи со
вершенно справедливо отмечают, что она заключалась 
«не в противостоянии полов, а в единой платформе пред
ставителей обоего пола, борющихся против невежества 
и фанатизма, против ущемления прав женщин»23. Спец
ифика гендерных отношений заключалась также в том, 
что «женщина была отдалена от сферы производства; 
здесь, в отличие от европейских стран, за права и свободы 

zation of society. The Soviet legislation imposed severe 
punishment for some local traditions, such as polygamy, 
marriage of minors, bride-money, kidnapping of brides, 
let alone blood feud. Some researchers pointed out that 
women, who gained much from the Soviet secularization 
with their formal rather than real equality of rights, played 
the part of defender of traditions, including the common 
Islamic identity22.

Touching upon the specificity of gender relations in 
Azerbaijan in the reviewed period, researchers are right 
in stating that ‘it was based on unified platform of rep
resentatives of the two sexes combating ignorance and 
fanaticism, infringement of female rights rather than 
their confrontation'23. Specificity of gender relations is 
that ‘women were separated from production sphere; 
as distinct from the European countries, male national 

intelligentsia brought up on humanistic and democratic 
principles of highly developed spiritual ethno-culture. 

This contributed to the fact that gender differences and 
confrontation here did not assume acuteness typical for 
the West and there were no necessary conditions for the 
feminist movement'24.

To conclude, one can say with certainty that the second 

half of the 19 - earlier 20 centuries saw a great progress in 
the sphere of socio-cultural self-consciousness of Moslem 

women in South Caucasus. This progress was attributable 
to processes in North Azerbaijan, an exemplary case for 
many eastern countries and the entire Turkic world.
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женщин активно боролась национальная интеллигенция, 
представленная мужчинами и воспитанная на гуманисти
ческих и демократических принципах высокоразвитой 
духовной этнокультуры. Это способствовало тому, что 
гендерные противоречия и конфронтация не приняли 
присущей Западу остроты, и не оказалось необходимых 
условий для феминистического движения»24.

Подытоживая, можно сказать, что во второй поло
вине 19 и начале 20 вв. произошёл большой прогресс 
в области социокультурного самосознания мусульман
ских женщин на всём Южном Кавказе, большой импульс 
которому дали процессы, происходящие в Северном 
Азербайджане, ставшем в этом отношении примером 
для многих восточных стран и всего тюркского мира.
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ных религиозных деятелей, муджтахидов, подписанные 
и официально заверенные бумаги, подтверждающие право 
мусульманской женщины на получение светского образо
вания, наряду с религиозным. Впоследствии Г. З. Тагиев 
предъявил каждому из консервативно мыслящих духовных 
лиц мнение почитавшегося им муджтахида. К сожалению, 
это не спасло некоторых прогрессивных мусульманских 
деятелей от жестокой расправы со стороны фанатиков. Так, 
в 1912 году в Баку толпой ворвавшихся фанатиков был звер
ски убит у себя дома, во время совершения намаза, ахунд 
Молла Рухулла Ахундзаде, который был одним из тех, кто 
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certificates signed and officially authorized by authoritative re
ligious figures — Mujtahids which reaffirm the right of Moslem 
woman for secular education equally with the religious one. 
Later on, he produced these documents to conservatively- 

minded clergy as confirmation of the right to study. Regret
fully, this failed to save some progressive Moslem figures from 
massacres by fanatics. Thus, Akhund Ruhullah Akhundzadeh, 
active proponent of the Tagiyev women's school with two his 
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