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Дискурс Октябрьской революции, каза-
лось бы, ознаменовал кардинальный разрыв 
с имперским прошлым. Коммунисты уста-
новили контроль и над Туркестаном, но на 
протяжении первой половины 1920-х годов 
в данном регионе не произошло радикаль-
ной трансформации практик управления. 
Вместе с тем власти стали осуществлять по-
литику положительной деятельности: в го-
сударственные институты вошли представи-
тели коренных народов, началось продвиже-
ние изучения местных языков, на них час-
тично перевели делопроизводство. Преемст-
венность между имперской и раннесовет-
ской властью проявлялась в игнорировании 
патриархального гендерного порядка среди 
автохтонного населения и проблем семейно-
бытового характера мусульманок. 

Имперские чиновники полагали, что 
туркестанское общество и мусульманки к 
раскрепощению не готовы. Считалось, что в 
составе Российской империи культура, быт 
и мировоззрение туркестанских мусульман 
постепенно примут европейские черты1. 
Аналогично мыслило правительство боль-
шевистского Туркестана, поскольку в совет-
ские структуры вошли чиновники импер-
ской администрации. Бывшие царские 
управленцы сохраняли свои посты, несмот-
ря на антагонизм части большевистского ру-
ководства и политико-идеологические чист-
ки в органах государственного управления2. 
Вероятно, в Туркестане чистки были не мас-
совые, а «точечные» или проводились фор-
мально: в регионе серьёзно ощущался дефи-
цит грамотных кадров, от чего страдала эф-
фективность работы на всех уровнях3. 

О сохранении среди советских чиновни-
ков «старорежимных» взглядов на раскрепо-
щение мусульманок свидетельствует ра-
порт, который был отправлен человеком, 
имевшим звание полковника и находившим-

ся на посту управляющего Тургайской обла-
стью до 1917 года. На момент составления 
рапорта полковник в течение пяти лет 
(1918–1923 гг.) являлся начальником Чим-
кентского уезда. Рапорт из Чимкента напра-
вили в Самаркандское областное правление, 
а затем по запросу Центрального отдела 
(ЦО) по работе среди женщин (женотдел) в 
Ташкент, откуда он был отослан в москов-
ский ЦО. 

Сейчас документ хранится в Российском 
государственном архиве социально-полити-
ческой истории (РГАСПИ). Он датируется 
1923 годом. Рапорт находится в Ф. 17. 
Оп. 10 вместе с материалами отдела ЦК 
ВКП(б) по работе среди женщин Туркестана 
за 1919–1925 гг. Это машинопись в поре-
форменной орфографии (1918). При этом в 
документе отсутствуют советские неологиз-
мы: человек, писавший его, ещё не привык 
говорить по-большевистски. Рапорт анони-
мен: нет подписи, отсутствуют инициалы, 
роспись. Возможно, конфиденциальность 
сохранялась намеренно, поскольку доку-
мент передали в Москву. Здесь его могли 
интерпретировать как сотрудничество жен-
отделов с представителями царского режи-
ма: под репрессии рисковали попасть жен-
отделки4 вместе с автором документа. 
Не исключено, впрочем, что причина ано-
нимности выглядит банальнее: в ходе пере-
мещения документа между бюрократиче-
скими инстанциями имя автора было попро-
сту утеряно. 

Рапорт любопытен размышлениями пол-
ковника, старавшегося нейтрально отно-
ситься к традициям и обычаям туркестан-
ских мусульман. Кое-где всё-таки обнару-
живаются ориенталистские клише, но и оп-
равдание культурно-правовых норм мусуль-
ман. Рапорт носит краеведческий характер, 
т.е. к полковнику обращались, как к этно-

DOI: 10.31696/2072-5795-2021-2-58-67 
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графу, знающему уклад жизни и принципы 
функционирования правового обычая (ада-
та) казахов-кочевников, которые в доку-
менте называются дореволюционной этно-
графической категорией – киргизами. По на-
шему мнению, рапорт следует интерпрети-
ровать как рекомендацию или экспертизу, 
составленную по просьбе туркестанских 
женотделов либо одного из народных ко-
миссариатов (министерств). 

Цель статьи – проанализировать пози-
цию наркоматов, женотделов и автора ра-
порта по проблемам регулирования культур-
но-правовых и семейно-бытовых вопросов 
мусульманок советского Туркестана. Участ-
ники политики раскрепощения понимали её 
по-разному, сообразуясь с собственными 
интересами и задачами, что вызывало кон-
фликты между институтами. По сути, они 
разворачивались вокруг вариантов гендер-
ной модернизации туркестанского общест-
ва. В первой половине 1920-х годов модер-
низация в регионе была скорее избиратель-
ной, нежели фронтальной и форсированной. 
Учитывалась местная социокультурная и 
правовая специфика5, о чём свидетельствует 
либеральное отношение властей к решению 
«женского вопроса», что уже отмечалось в 
современных исследованиях по гендерной 
истории региона6. 

Проблематика исследования заключает-
ся в борьбе агентов модернизации за право 
устанавливать новые значения и интерпре-
тировать местную социокультурную дейст-
вительность. Какие культурно-правовые и 
семейно-бытовые нормы и почему хотели 
ликвидировать женотделы? Какова была по-
зиция местных наркоматов в отношении 
культурно-правовых и семейно-бытовых 
традиций туркестанских мусульман? Как ав-
тор рапорта действовал в рамках советской 
гендерной политике в регионе? 

В Туркестане центральный женотдел 
появился в первой половине 1920 года в 
Ташкенте. Местным женотделам, в соответ-
ствии с планом, выработанным в Москве 
коммунистом-мусульманином Мирсаидом 
Хайдаргалиевичем Султан-Галиевым (1892–
1940), предписывалось проводить раскрепо-

щение мусульманок по трём направлениям: 
через взаимодействие с партией, труд и про-
свещение7. Раскрепощение, по большей час-
ти, преследовало цель социализации му-
сульманок. Это напрямую затрагивало их 
положение в семье, угрожало домодерному 
бытовому укладу, бросало вызов контролю 
и регулированию жизни женщины со сторо-
ны мужа, родственников и общины. Ликви-
дация калыма и многожёнства, а также пре-
дотвращение раннего вступления в брак яв-
лялись основными задачами советской ген-
дерной политики в регионе8. 

В 1921 году правительство Туркестан-
ской автономной советской социалистиче-
ской республики (ТАССР) издало декрет, 
запрещавший уплату калыма в киргизских и 
туркменских землях в любой форме и объё-
ме9. Калым являлся брачным даром, выпла-
чивавшимся, согласно адату, родственника-
ми жениха семье невесты. Калым принадле-
жал прежде всего родителям девушки, без 
него брак заключался редко. Брак без калы-
ма был возможен в чрезвычайных обстоя-
тельствах по предварительной договорённо-
сти с целью укрепления уз дружбы10. У ко-
чевников калым редко состоял из денег, 
обычно это был скот11. По декрету калым, 
уплаченный до его принятия, считался леги-
тимным и возврату не подлежал. Если ка-
лым отдали, но брак не состоялся, предпи-
сывалось его вернуть в течение полугода. 
Наказание за игнорирование декрета отсут-
ствовало, поэтому он фактически не имел 
силы12. 

Туркестанские власти не принимали су-
щественных мер по изживанию калыма и 
других домодерных брачно-семейных по-
рядков мусульман. С 1923 года женотделы 
начали выказывать недовольство сохранени-
ем такого положения дел. Женотделы счита-
ли калым унижающим достоинство девушек 
пережитком, символом экономической объ-
ективации13. 

Туркестанские женотделы проводили эт-
нографические исследования, благодаря ко-
торым было установлено, что в селении 
Сайрам Чимкентского уезда жители от ка-
лыма не отказались, в том числе и коммуни-
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сты-мусульмане, содержавшие по 2-4 же-
ны14. Аналогичную ситуацию выявили в 
туркменских землях, например, в ауле Ко-
уки Казак Экен Тохтамышского района 
Мервского уезда и ауле Бай Отамышской 
волости Мервского уезда15. 

Жители Сайрама объясняли работницам 
женотдела, что сохранение калыма выгодно 
всем: его считали возмещением расходов 
отца за кормление и воспитание дочки, по-
этому родителям жениха было «дешевле» 
сговариваться со стороной невесты с рожде-
ния, «так получалось, что муж её одевает, а 
отцу легче»16. С удивительной стороны про-
явил себя советский Гражданский кодекс 
(1918): оказалось, положение о регистрации 
брака с 16 лет сыграло на руку семьям с де-
вочками, поскольку позволяло собирать 
больший по объёму калым17. 

Летом 1923 года Народный комиссариат 
юстиции ТАССР приступил к разработке 
положений о наказаниях за выдачу и приня-
тие калыма18, при этом не касаясь иных 
брачно-семейных обычаев мусульман. В 
сентябре 1923 года на заседании по вопро-
сам урегулирования брачных отношений 
Исполнительное бюро Центрального коми-
тета Коммунистической партии Туркестана 
(ЦК КПТ) обязало молодожёнов регистри-
ровать отношения через ЗАГС19. Впрочем, 
допускалось отсутствие невесты во время 
заключения союза по бытовым причинам 
или при проживании в отдалённом населён-
ном пункте20. ЗАГСам разрешалось прини-
мать письменное согласие мусульманок на 
брак, заверенное судьями (казием или бием), 
махаллинской (квартальной) комиссией или 
председателем сельсовета21. 

Ташкентский ЦО выразил недовольство 
решениями Исполнительного бюро и высту-
пил за их пересмотр22. 

В ноябре 1923 года прошение ташкент-
ского ЦО удовлетворили, создав эксперт-
ную комиссию по согласованию кодекса за-
конов об актах гражданского состояния с 
шариатом и адатом, в которую вошли халк-
казии и халк-бии (народные судьи)23, пред-
ставители Народного комиссариата внут-
ренних дел, Народного комиссариата здра-

воохранения, Народного комиссариата про-
свещения24. Комиссия рассматривала вопро-
сы о ранних браках, их принудительной ре-
гистрации через ЗАГС и многожёнстве. Ли-
квидация калыма на заседании комиссии не 
обсуждалась. 

По первому вопросу женотделы высту-
пали против ранних браков, апеллируя к не-
гативным последствиям для здоровья деву-
шек после ранних родов25, а также отмечая 
высокую смертность среди молодых роже-
ниц. Женотделы сетовали на архаичные ме-
тоды принятия родов, а также ужасную со-
путствующую эпидемиологическую и сани-
тарную обстановку26. Феминистки считали 
ранние браки анахроничными и противоес-
тественными, поскольку девочка прежде-
временно посвящала себя родительским 
обязанностям, не получив никакого образо-
вания или профессии27. Феминистки хотели 
отсрочить вступление мусульманок во 
взрослую жизнь со всеми бытовыми и се-
мейными заботами, которые не позволяли 
им интеллектуально и духовно совершенст-
воваться. В Туркестане это было непосред-
ственно важно, поскольку именно просве-
щение местные женотделы называли опти-
мальным путем раскрепощения мусульма-
нок28. 

В отношении второго вопроса женотде-
лы фиксировали случаи, когда мужчины об-
маном принуждали сожительствовать мало-
летних девочек (до 16 лет), постфактум 
оформляя брак29. При этом женотделы не 
могли привлечь к уголовной ответственно-
сти педофила, поскольку брак заключался 
по шариату30. Женотделы хотели кримина-
лизировать ранние браки с физически и ин-
теллектуально не окрепшими девочками. 

По третьему вопросу женотделы считали 
недопустимым неграмотным мусульманкам 
подписывать документы о согласии на 
брак31. По данным Центрального статисти-
ческого управления за 1920 год, в Туркеста-
не неграмотными были 94,4% мусульма-
нок32. 

В отношении многожёнства женотделы, 
опираясь на личный опыт общения с му-
сульманками, доказывали, что добровольно-
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го согласия первой жены на вторую не 
встречали, обычно оно вымучивалось по-
боями33. Мусульманки из селения Сайрам 
признавались женотделам, что к многожён-
ству относятся негативно, но боятся пере-
чить мужьям, которые силой заставляли их 
соглашаться на вторую жену34. 

Наркоматы не прислушались к доводам 
женотделов. Наркомздрав посчитал, что 
брак с 16-летнего возраста нормален, а «ту-
земка» гарантированно родит здорового ре-
бенка, его появление обычно протекало бла-
гополучно, не отражаясь негативно на орга-
низме девушки35. В отношении последнего 
вопроса НКВД, НКП и Наркомздрав едино-
душно постановили, что многожёнство пока 
допустимо36. 

Полторацкий (ашхабадский) женотдел 
поддерживал стремление ташкентского ЦО 
регламентировать правила бракосочетания в 
рамках советского законодательства37. 
В туркменских землях женотделы восприни-
мались мужчинами-мусульманами как ин-
ститут, регулирующий межличностные отно-
шения. Например, в женотделы обращались 
дехкане (крестьяне) с просьбой понизить 
стоимость калыма, так как бедняки не в со-
стоянии «купить» жену38. Заведующая таш-
кентским ЦО Серафима Тимофеевна Люби-
мова (1898–1970) отмечала, что в пригранич-
ных с туркменскими землями Бухаре и Хо-
резме к женщинам относились совсем как к 
скотине, мужчины говорили: «Верблюды по-
дешевели, женщины подорожали»39. 

В 1923 году в туркменских землях уча-
стились побеги мусульманок из аулов в го-
рода, под защиту женотделов40.  Бегство и 
увеличившееся количество разводов нагне-
тали недовольство, которое проецировалось 
на женотделы: мужчины обвиняли их в ли-
шении семьи рабочей силы, разрушении хо-
зяйства дехкан41. По мнению работниц пол-
торацкого женотдела, мусульманки не все-
гда были честны, когда просили женотделы 
повлиять на вынесение положительного ре-
шения по разводу: некоторые желали уйти 
от мужа из-за мелочей, например, потому 
что тот не купил серёжки или плохо кор-
мит42. Беглянкам женотделы выдавали посо-

бия или пристраивали в махкаме (народный 
суд) в качестве защитниц мусульманок в де-
лах о разводах43. 

Некоторые женщины становились казия-
ми, как, например, узбечка Ахмерова из Бу-
хары44. По словам заведующей бухарским 
женотделом Капитолины Судаковой, Ахме-
рова работала в основном в вилаятах (об-
ластях) среди дехканок, разбирая совместно 
с мужчинами-казиями жалобы женщин45. 
Альтернативой обращения в махкаме была 
подача заявления в милицию. Однако право-
охранительные органы обычно игнорирова-
ли прошения мусульманок или без разбира-
тельств выносили решение в пользу муж-
чин46. Чтобы устранить правовую дискрими-
нацию мусульманок, С.Т. Любимова пред-
лагала включать их в советские суды, назна-
чая следователями, а при милицейских 
пунктах создавать отделения по бракораз-
водным вопросам47. 

В 1923 году наркоматы и женотделы не 
договорились ни по одному вопросу. На из-
лёте года НКВД разработал меры, которые 
ничего не меняли, лишь бюрократизировали 
заключение брака: в ЗАГС внедряли му-
сульманку-контролёра, а махаллинским ко-
миссиям предписывалось регистрировать 
отношения молодожёнов только с разреше-
ния женотдела48. В 1924 году ЦК КПТ пред-
ложил обсудить вопросы брачно-семейных 
отношений мусульман региона всем совет-
ским организациям, а членам партии проде-
монстрировать на личном примере отказ от 
устаревших взглядов на женщину49. Про-
явить себя в качестве авангарда прогрессив-
ной социалистической этики должен был 
Коммунистический союз молодежи Турке-
стана (КСМТ). По распоряжению ЦК КПТ 
комсомольцам следовало агитировать за 
женское образование, ликвидацию калыма, 
недопущение ранних браков, за снятие па-
ранджи, выступать против многожёнства, а 
также жестокого обращения с женщинами и 
самим не бить сестёр и жён50.  

Подходы к ликвидации калыма, много-
жёнства, раннего вступления в брак вскры-
вают разность мировоззрений: с одной сто-
роны, консерваторы-мужчины (мусульмане 
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и европейцы) из наркоматов, а с другой – 
модерные личности, феминистки, которые 
рассматривали культурно-правовые и се-
мейно-бытовые обычаи мусульман как мо-
рально исчерпавшие себя пережитки патри-
архально-феодального общества. Вероятно, 
радикализм суждений феминисток крылся 
не только в идеологии, но и в возрасте. Как 
удалось выяснить, в женотделах, например, 
в Бухаре в первой половине 1920-х годов ра-
ботали молодые девушки: 17-летняя полька 
заведовала женским клубом, 18-летняя уз-
бечка и 19-летняя еврейка были инструкто-
рами51. В Полторацком уезде Восточной об-
ласти, в селении Безмеин работала 19-лет-
няя учительница Риджепова, являвшаяся 
членом КПТ, знавшая туркменский, по на-
циональности была метиска (русская/турк-
менка)52. 

 
Рапорт Самаркандского областного  

правления 
Донесение на № 9662 

 
На основании наблюдений, сделанных 

мною за 5 лет службы в Чимкентском уезде, 
нахожу возможным доложить областному 
правлению, что, по моему мнению, нельзя 
считать положение киргизской женщины 
столь тягостным, чтобы путём законода-
тельного вмешательства изменить её судь-
бу, изменить которую может только время и 
постепенное развитие народа53. 

Киргизка ходит с открытым лицом54, 
пользуется большим влиянием в семье, ино-
гда даже верховодит над мужем, и весь сек-
рет такого влияния женщины в киргизском 
быту заключается в тяжёлом и разнообраз-
ном труде, который она несёт в хозяйстве, 
где муж её почти ничего не делает55. 

Таким образом киргизка порабощена 
только работой, как и русская женщина, а 
рабой в нравственном смысле, как сартян-
ку56, её считать не приходится. 

Свои права киргизка смело отстаивает, и 
случаи обращения к русской власти57 по 
брачным делам крайне редки58. 

Когда ко мне обращались с жалобами на 
насилие, чинимые девушкам и вдовам по 

поводу выхода замуж, я, просто руково-
дствуясь общими законами59, прекращал на-
силие и предлагал тяжущимся судиться в 
народном суде о калыме, т.е. об удовлетво-
рении денежного иска, вытекающего из от-
ношений сватовства или брака. Обыкновен-
но этим дело и кончалось: девушке или вдо-
ве предоставлялась возможность свободно 
располагать собой, а деньги взыскивались 
по обычаю60. 

Никаких жалоб на превышение власти с 
моей стороны никогда не было, вероятно, 
потому, что в памяти народа ещё свежи 
воспоминания о прежде принадлежавшем 
уездным начальникам праве разбирать 
брачные дела киргиз. Сознательно превы-
шая власть, я не чувствовал укоров совес-
ти, находя немыслимым приводить в ис-
полнение решения обычного суда о закре-
пощении свободы личности. Повторяю, та-
ких случаев вовсе не много,  за 5  лет по 
12 волостям вверенного мне участка около 
10 случаев, не больше. 

С брачными обычаями киргиз вряд ли 
что возможно сделать законодательными 
мероприятиями в настоящее время, когда 
родовые понятия ещё не исчезли из созна-
ния киргизского народа, а брачное вознагра-
ждение – калым применяется в полной мере. 

При таких условиях весьма понятно, что, 
заплатив вознаграждение за девушку (ведь у 
русских крестьян здесь существует «клад-
ка»)61, родители жениха желают получить 
невесту для своего сына или же вернуть за-
траченные деньги в случае выхода невесты 
за другого. 

Также понятно, что и в случае смерти 
мужа родовичи62 стремятся сохранить за со-
бой оплаченную женщину и выдают её за-
муж за одного из родственников мужа63. 

При этом сравнительно редко вдова бы-
вает принуждена выйти замуж за неприят-
ного ей старика, находятся в семье и подхо-
дящие для неё по возрасту мужчины, и то-
гда дело улаживается, а в случае крайности 
такая вдова идёт жаловаться администрации 
и освобождается. 

Обычай передачи вдовы родственникам 
нам, русским, конечно, кажется варвар-
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ским, особенно, когда мы к суждению о 
чувствах киргизской женщины прилагаем 
критерии подходящей для культурной де-
вушки64, любящей только известного моло-
дого человека. 

Вернее, в данном случае, сравнить кир-
гизскую женщину с деревенской бабой, ко-
торая часто требует от мужа, чтобы он её 
«жалел» и хорошо содержал. 

Взглянув с этой точки зрения, мы, может 
быть, вернее оценим положение киргизской 
вдовы и найдём, что оно ещё не так плохо, 
как кажется, потому что обычай удержания 
вдовы и её детей в роде хотя и стесняет лю-
бовные поползновения вдовы, но зато впол-
не обеспечивает материальное положение 
вдовы и сирот, так как последние на полных 
правах и по обычаю, а не из милости входят 
в семью. 

Вот почему киргизские вдовы и сироты 
и не терпят нужды, как у культурных наро-
дов оставшийся разбираемый обычай, веро-
ятно, ранее существовавший у всех народов 
на патриархальных ступенях развития. 

Мы говорим: трудно положение вдовы, 
по смерти мужа полюбившей другого, не 
родственника покойного мужа, ей прихо-
дится расстаться с детьми, которые подле-
жат передаче роду. Но ведь что-нибудь од-
но: если дети дороже, то надо пожертвовать 
для них любовью, если же любимый чело-
век дороже детей, то и нечего думать о де-
тях, тем более что сироты попадают в семью 
умершего мужа вдовы и могут считаться 
пристроенными. Европейской женщине 
приходится с большей болью в сердце раз-
решать такую дилемму, потому что бывают 
случаи, когда любимый человек требует, на-
пример, сдачи в приют детей от первого 
брака. Можно считать, что обычай передачи 
вдовы и детей роду не особенно тяготит и 
порабощает киргизскую женщину, но зато 
обеспечивает вполне призрение вдов и си-
рот, а потому этот обычай имеет raison 
d’être65 и никаких законодательных вмеша-
тельств не требует. 

Законом возможно было бы воспретить 
вообще калым со всеми его последствиями, 
но ведь одно дело издать закон, а другое – 

добиться его исполнения. Мне кажется, что 
такое запрещение не прошло бы в киргиз-
скую жизнь и обычай оказался бы сильнее 
закона. Калым продолжали бы брать, обходя 
закон, так как брачное вознаграждение – это 
в сущности нельзя считать «ценою девуш-
ки», а лишь возмещением расходов на её 
воспитание и приданое, которое семья даёт 
в новое хозяйство. 

В заключении позволю себе совершенно 
уверенно сказать, что для освобождения 
киргизской женщины из-под ферулы обычая 
в браке и вдовстве существует, по моему 
мнению, только одно средство, это широкое 
распространение грамотности и образования 
среди киргизских девушек66. 

Пример дочерей генерал-майора Кулча-
нова67, полковника Султана Асфендиярова68 
и прочих киргиз, давших образование доче-
рям, до очевидности ясно показывает путь 
освобождения девушки от обычного гнёта69, 
вот почему в Тургайской области, напри-
мер, и открыта уже женская прогимназия 
для киргизских девушек70. 

Действуя в этом направлении, мы только 
и можем сделать шаги к освобождению кир-
гизской женщины, потому что образован-
ную девушку или вдову род и не подумает 
силой отбирать у её суженого, а только 
предъявит иск по брачному вознагражде-
нию, если таковое было получено родителя-
ми. 

Уездный начальник 
Полковник.         Подпись71 
 
Взгляды наркоматов, женотделов и пол-

ковника-этнографа на политику гендерной 
модернизации дают понять, что раскрепо-
щение в Туркестане было темой чувстви-
тельной как для европейцев, так и мусуль-
ман (городских, кочевников), а также де-
монстрируют отсутствие консолидирован-
ного мнения. Со стороны мужчин во власти 
наблюдалось игнорирование раскрепоще-
ния. Инертный подход к «женскому вопро-
су» чиновников на разных уровнях управле-
ния с упованием на силу прогресса, даль-
нейшие сожительство коренного населения 
с европейцами и светской государственной 
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системой говорит о преемственности с доре-
волюционной традицией осмысления рас-
крепощения. 

Функционирование женотделов, дискус-
сии и относительный интерес мусульманок 
к институтам раскрепощения есть призна-
ние наличия гендерного неравенства и дис-
криминации женщин в культурно сложном 
туркестанском обществе. Рапорт чиновника 
также показывает, что киргизы (казахи) при 
советской власти продолжали пользоваться 
механизмами дореволюционной системы 
военно-народного управления при разреше-
нии семейно-бытовых споров, а советское 
законодательство обходили и игнорировали. 
В свою очередь, это высвечивает наличие 
правового плюрализма, имевшего место в 
имперский период и сохранившегося в со-
ветском Туркестане. 

В первой половине 1920-х годов женот-
делы старались опосредованно воздейство-
вать на личное пространство мусульманок: 
через законодательство изжить калым, бю-
рократизацией трансформировать процесс 
заключения брака, просвещением изменить 
мировоззрение мусульманок, чтобы повы-
сить значимость образования и владения оп-
ределённой профессией. Образование и 
труд отдалили бы время вступления деву-
шек в семейные отношения и рождение де-
тей. Став матерью, мусульманка физически 
не смогла бы уделять достаточного внима-
ния личностному росту. 

Свободный доступ мусульманок к обра-
зованию и труду стал бы ударом по патри-
архальной модели семейных отношений, 
спровоцировал реструктуризацию быта. Од-
нако наркоматы занимали консервативную 
позицию, сохраняя или даже охраняя социо-
культурные и правовые обычаи коренных 
народов. Наркоматы вяло реагировали на 
советскую гендерную политику, препятст-
вовали феминисткам продвигать интересы 
женщин. Таким образом, достижение ген-
дерного равенства в первой половине 1920-х 
годов мягким путём в Туркестане провали-
лось. Это привело к ускоренному и недели-
катному раскрепощению мусульманок в по-
следующие несколько лет. 
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