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Abstract. The article defi nes the problem of criteria for the Russian modernization accelerated 
by war needs in 1914–1917 and consequences of such acceleration. It underlines that the existing 
deductive methods once inherent to Soviet historiography are of hardly any use when it is required 
to adequately describe and estimate multiple events of the Red Time of Troubles, though it is evident 
enough that there were a number of relatively autonomous scenarios of descent into chaos. Thus, the 
paper aims to analyze certain historical subjects against the background of the all-Russia drama of 
1917. Deconstruction of these discourses shall also facilitate understanding of the general nature of 
1917 collisions.

Studies of the history of the Muslim feminist movement in Russia seem to be a most promising 
line of research. The ideas of gender equality were not that popular with the Muslims, but the very fact 
of their existence could be interpreted as an indicator of a crisis of Russian Mohammedans’ traditional 
social structure initiated by the Great War that contributed to the further qualitative modernization of 
the society. Women’s congresses became an innovational form of social communication and intro-
duced a requirement of gender equality to the agenda of the all-Russian Muslim movement.

The short-lived period of rapid growth over, the women’s movement within the ummah was 
opposed by male Muslims who considered the women’s activities untimely. At the same time, Bol-
shevist decrees went far beyond any feminist projects as such and — as social tensions escalated — 
predetermined the rollback of Muslim women’s social activities: existential modernization projects 
were removed from the agenda; practices of social bricolage were initiated behind the fence of utopia, 
the former aiming to reduce the public spirit to zero. Still, the spiritual emancipation of women in 
Islam held back in the early 20th century is relevant enough for the 21st century when traditional Islam 
has faced some radical subcultures and extremist movements the ideology of which happened to be 
popular with the female public.

And though Islamic feminism in national and foreign historiography is still a provoking trend 
rather than a socio-political movement deserving scholarly attention, the early 21st century might be-
come a starting point in the systematic struggle of Russia’s Muslim women for their civil and social 
rights.
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Исследовательский интерес к событиям 
Первой мировой войны, месту и роли Рос-
сии в ней, подпитываемый вековым юбиле-
ем Великой войны, позволил, в конечном 
итоге, дезавуировать в отечественной исто-
риографии гипотезу о неготовности страны 
к войне и неспособности народа довести её 
до победного конца. Однако это, вне всяко-
го сомнения, выдающееся достижение оте-
чественной исторической науки заставля-
ет с позиций объективного исторического 
анализа обратиться к вопросу о движущих 
силах и причинах коллизий 1917 г., обер-
нувшихся трагедией Второй русской смуты. 

С этой точки зрения успехи в развитии 
военного сектора промышленности, рост 
высокотехнологичных производств и про-
мышленности вообще, продемонстрирован-
ные Россией, должны быть рассмотрены в 
контексте тех социальных трансформаций и 
культурных деформаций, которыми они со-
провождались. Некоторые из них уже попа-
ли в поле зрения исследователей и даже ока-
зались изучены. Речь идёт, в первую очередь, 
о подрывной деятельности думской оппози-
ции, заговоре элит и саботаже союзников. 
Важным фактором дестабилизации страны 
можно признать бурные миграционные по-
токи: так, 15 млн мужчин были призваны в 
армию, не менее 5 млн чел. переселены из 
западных районов и бежали из Турции [Кур-
цев 2017], свыше 3 млн военнопленных ока-
зались на территории России. Эти людские 
массы формировали особую маргинальную 
субкультуру войны, деформируя массовое 
сознание и патриархальную мораль. Ещё 
одним важным фактором маргинализации 
населения, нарушения культурного баланса 
и социальной стабильности можно признать 
взрывное увеличение численности рабочих 
и внутренние трудовые мобилизации, в ре-
зультате которых было перемещено поряд-
ка 4 млн чел. Имперский организм, до того 
времени относительно успешно «перевари-
вавший» инокультурные формы, захлёстну-
тый миграционными потоками, просто не 
справлялся с их канализацией в стабильные 
структуры повседневности. В результате со-
циальные институты и государственные ме-
ханизмы оказались в состоянии некоторого 
противоречия, настоятельно требовавшего 
разрешения. Однако вывод об агонии импе-
рии или исчерпании её жизненного потен-
циала, очевидный для дискурса советской и 
постсоветской историографии, не представ-
ляется безусловным, хотя бы потому, что 
руководство Российской Федерации — явно 

не вопреки мнению большинства населе-
ния — декларирует (хотя и не слишком на-
стойчиво) преемственность и интегральный 
характер российской политики и геополити-
ческой доктрины на протяжении более чем 
тысячи ста лет1.

В общем контексте военных усилий Рос-
сии 1916 год выглядит переломным: к нача-
лу 1917 г. удалось добиться колоссального 
скачка военного производства. В 1917 г. 
оте чественная промышленность готова 
была в изобилии снабдить русскую армию 
почти всем необходимым, в то время как не-
достающее готовы были предоставить и уже 
предоставляли страны Антанты2. Беда при-
шла, откуда не ждали: разрушение армей-
ской и флотской инфраструктуры привело 
к превращению «единственных союзников 
России» в её могильщиков, а гипер-модер-
низация социума обернулась его энтропией. 
Исторически совпавшие с антимонархиче-
ским заговором служилой и бизнес-элит, 
эти процессы получили в пропагандистских 
дискурсах именование российских револю-
ций (февральской и октябрьской)3. 

1 3 марта 2011 г. Указом Президента РФ 
Д. Медведева № 267 было решено возродить 
торжества. Документ предписывал организовать 
подготовку и проведение празднования 1150-ле-
тия зарождения российской государственности 
в 2012 г. Дата праздника приурочена к откры-
тию памятника «Тысячелетие России» в Новго-
родском Кремле в 1862 г.

2 Скажем, производство винтовок, заплани-
рованное на 1918 г., в полтора раза превышало за-
явки Ставки; уже в 1917 г. начал формироваться 
переизбыток боеприпасов тяжелой артиллерии; 
а легкая подошла бы к 1918 г. с откровенным 
затовариванием боеприпасами; к концу 1917 г. 
из-за явного переизбытка пришлось сворачивать 
выпуск боеприпасов к бомбомётам. Союзники 
были готовы финансировать программу строи-
тельства военных заводов, а об объёмах поста-
вок вооружения красноречиво свидетельствует 
тот факт, что пулемётами Льюиса вооружались 
ещё части народного ополчения, защищавшие 
Москву в 1941 г. (при этом проблема дефицита 
запчастей и боеприпасов не возникала).

3 На самом деле, интересно здесь то, что, 
хотя первое поколение советской элиты пре-
красно осознавало природу и специфику соци-
альных трансформаций военного времени, уже 
руководители следующего, хрущёвского при-
зыва, в практической работе не прикрываются 
пропагандистскими лозунгами, а руководству-
ются ими, — что, в конечном итоге, и сделалось 
причиной социокультурного тупика, в котором 
разложилась социалистическая идеология и пе-
реродились властные институты.
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Схоластический характер дискурсив-
ной формации гипотезы перерастания бур-
жуазно-демократической революции в со-
циалистическую обнаруживает себя как в 
канонических нарративах, посвящённых 
1917 г., так и в содержании академических 
дискуссий. Так, с конца 1930-х гг. сталин-
ское определение Октябрьской революции 
становится эталонным, а в ходе развернув-
шихся в 1960-х гг. споров консерваторов и 
сторонников нового направления опреде-
ление процента беднейшего крестьянства 
в структуре российского села, являющееся 
(по мнению авторитетного крестьяноведа 
Т. Шанина) злой насмешкой над логикой 
и смыслом исторических исследований, 
не служит решению исследовательской 
проблемы, а лишь позволяет маркировать 
консерваторов-сталинистов и обновленцев-
шестидесятников, сошедшихся в схватке за 
политическое доминирование. 

Между тем задача составления объек-
тивной летописи событий 1917 г. встала в 
повестку дня лишь в начале 90-х гг. прошло-
го века в связи с явившейся в обществе по-
требностью объективно оценить собствен-
ный потенциал и природу постсоветских 
структур повседневности. Однако сохране-
ние в дискурсивной формации иллюзорной 
дихотомии социалистической / общенарод-
ной революции не позволило в полной мере 
разрешить проблему кризиса 1917 г. 

Очевидно, что господствующий — кон-
формистский по сути — дискурс пучка ре-
волюций не позволяет вскрыть генезис и 
природу многих интеракций Красной сму-
ты, хотя наличие нескольких относительно 
автономных сценариев вползания в смуту 
не вызывает сомнения. Остаётся лишь ра-
зобраться с каждым из этих сюжетов, при 
этом непротиворечивое их истолкование 
позволит, вероятно, продвинуться и в пони-
мании общей природы коллизий Семнадца-
того года. В этом смысле анализ феминист-
ского движения и степени его интеграции в 
общий поток модернизационных проектов 
представляет несомненный интерес для ис-
следователей. Одним из наиболее экзотиче-
ских и в то же время знаковых элементов 
представляется феномен исламского феми-
низма, сочетающий в себе как программные 
установки джадидистского проекта, так и 
анастрофические последствия милитариза-
ции отечественной экономики, составляв-
шие базу для деформации патриархальной 
структуры российского общества вообще. 

Среди социально-культурных и политиче-
ских презентаций, которыми были так бога-
ты первые десятилетия ХХ в., идеи гендер-
ного равенства в исламском обществе со-
ставляют заметный, а в российском испол-
нении ещё и весьма оригинальный сюжет. 

Идеи женской эмансипации в мусуль-
манской среде возникли в контексте про-
грессивного обновления социально-куль-
турного уклада мусульманского общества. 
Вестернизация быта казанских татар (на-
ходившихся, как и турки, в зоне активного 
контакта европейской и азиатской культур-
ных традиций) сопутствовала некоторому 
раскрепощению нравов. Систематическое 
общение с русским населением, поездки за 
границу (включая центры мусульманско-
го модернизма) способствовали большей 
раскованности взглядов и критическому 
восприятию обычаев, утвердившихся в по-
вседневной жизни и быту мусульманской 
семьи. В частности, уже к началу прошлого 
века татарский женский костюм постепен-
но утратил свои архаичные черты. Весьма 
популярными в татарской среде становятся 
многочисленные магазинчики и лавочки, 
торгующие одеждой из Европы. Важным 
фактором развития женского мусульман-
ского движения стало развитие светской 
системы образования. Так в начале XX в. 
постепенно формировался тип и образ му-
сульманской феминистски.

Но, хотя индикаторы идентичности и 
самоидентичности указывают на наличие 
мутаций в самосознании мусульманок, 
их социальный статус и место в семье по-
прежнему определялись шариатскими прак-
тиками. Бурные споры по женскому вопро-
су в печати, дебаты на апрельском съезде 
женщин-мусульманок в Казани, всерос-
сийских мусульманских съездах (Москва, 
Казань, 1917 г.) свидетельствуют о том, что 
идеи гендерного равенства были довольно 
экспрессивно и весьма неоднозначно вос-
приняты уммой.

Мощный импульс женское движение 
получило в России в годы Первой мировой 
войны, но референтной группой для россий-
ских феминисток оставались просвещённые 
мужчины благородного происхождения, 
достижение социального статуса которых 
и становится целью женских социально-по-
литических организаций. В результате рос-
сийский феминизм принял характер суфра-
жистского движения, цели и лозунги кото-
рого были далеко не очевидны большин-
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ству россиянок. Дело осложнялось тем, что 
законодательные ограничения по признаку 
пола объективно ставили «женский вопрос» 
в российскую политическую повестку дня, 
а следом — и в «джентельменский набор» 
программных требований политических 
партий. Собственно говоря, сами активист-
ки отечественных Союза равноправия жен-
щин (СРЖ) и Лиги равноправия женщин 
почитали своей задачей внедрение «жен-
ского вопроса» в сознание демократической 
интеллигенции, тем самым вынося женское 
движение на периферию политического 
процесса. Как правило, такая постанов-
ка дела являлась отражением жизненного 
мира самих суфражеток, которые в России, 
по большей части, не переживали конфликт 
с маскулинным миром, а были женами и ма-
терями, разделявшими труды своих интел-
лигентных мужей, демобилизовавшихся из 
народнических кружков. 

Возможно, поэтому основным лозунгом 
российских феминисток в 1917 г., сформу-
лированным на Всероссийском женском 
делегатском съезде, проходившем в Москве 
в начале апреля, стало требование участия 
женщин в выборах Учредительного собра-
ния, которое было вполне удовлетворено 
Временным правительством уже 20 июля 
1917 г. и законодательно закреплено в сен-
тябре того же года. Излишне говорить, что 
на страницах либеральной прессы введение 
женского избирательного права в России 
оценивалось как инновация, которую «мож-
но только приветствовать», а пришедшие к 
власти большевики обеспечили женщинам 
такой объём политических прав и свобод, о 
котором феминистки Старого и Нового све-
та могли лишь мечтать. 

Одним из немногих исключений оказы-
вается женское мусульманское движение. 
Среди его представительниц, по свидетель-
ству современника, «были и почтенного 
возраста женщины, и интеллигентки-учи-
тельницы, и студентки авторитетных учеб-
ных заведений, и выпускницы учебных 
заведений, и познавшие опыт жизни пред-
ставительницы трудящихся женщин» [Все-
российский съезд мусульманок… 2017]. Со-
бравшийся в Казани в конце апреля 1917 г. 
Всероссийский съезд мусульманок, солида-
ризировавшись с лозунгом избирательных 
прав для женщин, пошёл значительно даль-
ше в деле социальной рефлексии, сделав 
предметом публичной дискуссии не только 
вопросы отношений в мусульманской се-

мье, но и проблемы гендерного равенства, 
мусульманского гардероба и т. п. Майский 
Всеобщий Всероссийский мусульманский 
съезд под давлением активисток женского 
движения и их сторонников из либералов 
и социалистов признал равенство мужчины 
и женщины. Однако явное противоречие 
резолюции московского съезда ряду айа-
тов (282-й 2-й суры (о свидетельствовании 
на суде), 11-й 4-й суры (о наследовании) 
и 34-й 4-й суры (о попечительстве мужей 
над женами)) вызвало бурную полемику на 
Втором (июльском) всеобщем мусульман-
ском съезде в Казани. По его итогам феми-
нистская программа оказалась фактически 
свёрнута, а соответственно предпринятая 
мусульманскими активистками попытка 
выработать свой модернистский проект, 
который, не ставя под сомнение мусуль-
манскую идентичность, формулировал бы 
новую, основанную на принципах демокра-
тии и гражданского общества, фактически 
завершилась. 

Позднее, в ходе превращения полити-
ческого кризиса в брутальный конфликт 
Второй русской смуты, эссенциальные 
модернизаторские проекты, в том числе и 
исламского феминизма, оказались сняты 
с повестки дня общества, в котором за фа-
садом утопии актуализировались практики 
социального бриколажа, предполагающие 
редукцию гражданского чувства до состоя-
ния атрофии. Но это вовсе не означает, что 
мир магометанской деревни существовал, 
не испытывая воздействия внешних вызо-
вов и внутренних кризисов. К тому же было 
бы, на наш взгляд, не совсем корректно 
ограничивать поле социокультурного кри-
зиса православным сообществом, под напо-
ром модернистских инноваций затрещали 
традиционные устои всех сельских миров, 
а патримониальная форма организации де-
ревенской жизни принялась повсеместно 
давать сбои. 

Война 1914–1918 гг. вскрыла и убеди-
тельно показала не только пороки и слабо-
сти российской бюрократии, но и неспособ-
ность общественного организма империи 
функционировать в модернизировавшемся 
за годы всемирной бойни социальном про-
странстве. Судя по всему, поддерживавшая 
общественный консенсус патримониальная 
структура, на протяжении веков обеспечи-
вавшая корреляцию интенций социальных 
и государственных институтов, во многих 
своих сегментах оказалась неспособна обе-
спечить воспроизводство просистемной 
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идентичности, поскольку номенклатура со-
циальных маркеров, достаточных для соот-
несения себя с «Третьим Римом», явилась 
анахронизмом в период формирования на-
ционального самосознания, соответствую-
щего времени смены второго технологиче-
ского уклада третьим. 

Запуск процесса технологической ре-
волюции (неотрефлексированный ни пра-
вящими элитами, ни либеральной оппози-
цией), без чего победить в Великой войне 
было бы невозможно, обернулся не только 
созданием высокотехнологичных иннова-
ционных производств и соответствующих 
им социальных страт, но и естественным 
стремлением членов этих классов к само-
идентификации, удовлетворить которое 
традиционные конфессионально-импер-
ские образы уже не могли1. В этих услови-
ях, когда национально-философская мысль 
лишь начинала осознавать бытие молодого 
национального тела, широкое распростра-
нение получили суррогатные (например: 
батальоны смерти или женские батальо-
ны) и маргинальные (питерские хулиганы, 
одесские бандиты и т. п.) формы иденти-
фикации. При этом сохранение имперской 
идентичности позволяло удерживать их на 
положении субкультур, дополняющих и 
уточняющих идентичность, формировать 
её посредством имплантации в тело импе-
рии новых государственных институций, 
навроде Государственной Думы или Коми-
тетов по… А вот следствием её демонтажа 
естественным образом оказалось разруше-
ние базовой идентичности и замещение её 
субкультурными ценностями, немедленно 
институционализировавшимися в самых 
причудливых формах2. Проще говоря, если 
некоторые органы обновлённого имперско-
го организма с трудом понимали друг друга 
и тужились уяснить необходимость толе-
рантного сосуществования, то после краха 
империи они объективно — просто отстаи-
вая свои жизненные установки — оказались 
в состоянии тотального конфликта (войны 
всех против всех), который с XVII в. в Рос-
сии и называли Смутой. 

1 Позволим себе обратить внимание чита-
теля на то, что имперская идентичность не про-
тиворечила модернистской, просто её было уже 
недостаточно.

2 Иллюстрацией этого процесса может слу-
жить повальное увлечение аббревиатурами и 
акронимами, характерное для идентификацион-
ного процесса смутного и послесмутного време-
ни.

Потребовались время и силы сначала 
для восстановления общегосударственной 
идентичности, а затем и для внедрения её в 
сознание масс. При этом новая сверхиден-
тичность3, не отрицая локальные субкуль-
туры, активно поглощала их, создавая пло-
щадку для нового социального консенсуса. 
Это обстоятельство оказалось решающим 
для того, чтобы брутальное противостоя-
ние политических акторов, охарактеризо-
ванное как Гражданская война, сменилось 
феноменальной толерантностью советского 
общества4. Отметим при этом, что хотя эти 
деформации были характерны для всех кон-
фессиональных групп Среднего Поволжья, 
наибольший резонанс вызвали их инкарна-
ции в исламских анклавах. 

В частности, весной 1916 г. жандарм-
ские аналитики отмечают массовые пьянки 
мусульман во время Сабантуя. Хотя изна-
чально внимание имперских охранителей 
привлёк факт нарушения сухого закона, 
однако всерьёз обеспокоились они из-за 
того, что в магометанских дионисиях ак-
тивно участвовали члены крестьянских об-
щин, до того момента придерживавшиеся 
шариатских норм, которые, как известно, 
употребление спиртного совсем не привет-
ствуют. Соответственно, культурные коды 
тех, кто пил на Сабантуе, должны были 
испытать существенную деформацию, ко-
торая осталась незамеченной жандармами. 
Можно сказать, что пьяных татар в про-
винциальной России следовало опасаться 
гораздо больше, нежели трезвых, поскольку 
этот вид подданных был неизвестен. Вели-
кая война вообще не только ускорила так 
или иначе решение «домашнего задания» 
для российских либералов, она создавала 
совершенно немыслимые гуманитарные 
формы, среди которых «конные матросы», 
наповал сразившие Ф. И. Шаляпина, были 
ещё далеко не самыми экзотическими. Чего 
стоил, например, брутальный эротизм в 
эстетике Маты Хари, символом которого в 
России становится шуба-клош из каракуля 
[Калед… 2017]: инфляция жизни вызвала 
и обесценение личности. Вот настоящий 
источник этой странной бравады, игры со 

3 В законченном виде явленная обществу в 
1938 г. Книгой книг большевизма.

4 Вопрос о том, почему этот консенсус ока-
зался неспособен к развитию и модификации 
следует задавать специалистам по нациестрои-
тельству и, во всяком случае, рассматривать за 
пределами данного нарратива.
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смертью, позволявшей ощутить вкус жизни, 
когда вопрос, стоит ли один день всей жиз-
ни, даже не ставился, потому что речь шла 
лишь о том, подарит ли тебе судьба этот 
миг. Эти люди-мгновения, чьи обнаженные 
нервы обуглились до полного бесчувствия, 
не вписывались ни в одну из ниш импер-
ской социальной структуры, да и в традици-
онной общественной организации места для 
них тоже не находилось. И эти непонятные 
новые мусульмане уже пришли и жили сре-
ди обычных людей, имманентно создавая 
некую новую культурную ауру с неизвест-
ными, а потому пугающими параметрами, 
однако, удостоверившись в патриотиче-
ских настроениях поддатых мусульман 
[НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1605. Л. 42, 108, 
108 об.], власти не стали углубляться в вы-
яснение причин мамадшского загула1. Тем 
более, что жандармов не хватало даже для 
серьёзной борьбы со шпионами и револю-
ционерами. В 1917 г. география празднич-
ных возлияний на Сабантуе расширилась, 
а к концу года даже татарские барышни 
кое-где не гнушались опрокинуть стопку-
другую. По данным жандармов, в городах 
они даже принялись осваивать древнейшую 
профессию [НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 1611. 
Л. 12, 68-71; Оп. 1. Д. 34. Л. 107–133]. Муж-
чины же взяли за правило взбадривать 
себя горячительными напитками [НА РТ. 
Ф. 1246. Оп. 1. Д. 1611. Л. 59]. Сами по себе 
случаи публичного и открытого пьянства 
можно расценить как парадоксальные фак-
ты исламской повседневности, но не менее 
удивительной представляется реакция со-
обществ и мулл на происходящее, точнее 
— отсутствие этой самой реакции. То об-
стоятельство, что мусульманское духовен-
ство не выступило с решительным порица-
нием такого поведения, свидетельствует не 
только о массовом, но и глубинном харак-
тере процессов социальной деформации в 
исламских сообществах, не находивших в 
себе сил подвергнуть порицанию пьющих 
женщин и мужчин. 

Ещё одним индикатором кризиса со-
циально-культурной архитектуры мусуль-
манской деревни является отход женщин на 
промыслы. Великая война вообще открыла 
перед женщинами завораживающие карьер-
ные перспективы [Чайковский… 2017]. По-
этому неудивительно, что, не дожидаясь 

1 Именно магометане Мамадышкого уезда 
Казанской губернии принялись первыми «вос-
хвалять Диониса».

исхода социально-политических диспутов 
и жандармских разысканий, татарские кре-
стьянки того же Мамадышского уезда уже 
с весны 1915 г. работали на пристанях, по-
грузке леса, причём, судя по жандармским 
отчётам, зарабатывали очень неплохо [НА 
РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1088. Л. 20об.]. Кро-
ме того женщины, преимущественно вдо-
вы и солдатки, трудились на строительстве 
железной дороги [НА РТ. Ф. 199. Оп. 2. 
Д. 1555. Л. 16об.]. Примечательно, что по-
лучаемое вознаграждение (1руб. 80 коп. в 
день, т. е. на 30 коп. больше, чем мужик-
подёнщик с лошадью) позволяло солдаткам 
не обращать — в некоторых случаях наро-
чито — внимания на ограничения норм эти-
ки выживания, а также игнорировать мир-
ские притязания на признательность и ком-
пенсацию затраченных трудовых ресурсов. 
Однако эмансипация поволжских мусуль-
манок отнюдь не была плодом их мечта-
ний. Изменения своего статуса и динамику 
окружения они рассматривали как явление 
временное. Так, в донесении унтер-офицера 
Ивана Акутина, наблюдавшего в 1915 г. за 
положением дел в Чебоксарском уезде, ука-
зывается: «Солдатские жёны отказываются 
выходить из общины до конца войны» [НА 
РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 1089. Л. 21об., 22].

Мнится, однако, что полученный за вре-
мя войны опыт гендерной автономии едва 
ли мог остаться под спудом. Освобождение 
мусульманок, их социальное равноправие и 
правосубъектность, всё ещё составлявшие 
предмет теоретических дискуссий, стано-
вились элементом структур повседневности 
вне зависимости от степени отрефлексиро-
ванности этих новелл.

Для движения женщин-мусульманок 
было характерно отсутствие сегментации 
социально-гражданских и правовых идей, 
сочетание исламской идентичности и про-
тиворечие айатам Корана. В целом ислам-
ский феминизм оставался немногочислен-
ным, но энергичным течением джадидист-
ской традиции, активизировавшимся в годы 
Великой войны, а особенно после падения 
монархии в России. Между тем, вне зависи-
мости от институционализированного (или, 
по крайней мере, отрефлексированного) 
феминистского движения во время Первой 
мировой войны происходит эмансипация 
женщин в исламских общинах Среднего 
Поволжья, обусловленная решительным из-
менением социально-экономического ста-
туса некоторых женщин-мусульманок. По-
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казательно, что если организованные фор-
мы исламского феминизма за время Крас-
ной смуты деградировали, то спонтанная 
эмансипация, напротив, получила заметный 
толчок, и хотя наиболее заметной она ока-
залась всё же в городах, но наличие дере-
венских эмансипе можно квалифицировать 
в качестве показателя глубинной природы 
процессов социокультурной динамики, 
опосредованных интенцией генезиса наци-
ональной идентичности, набиравшей силу 
в российском обществе в начале прошлого 
века, тем более что вопиющее противоре-
чие шариатским нормам, оказавшееся не-
разрешимой теоретической проблемой, лег-
ко снималось в рамках структур моральной 
экономики села. 

Эти, в общем-то, автономные тренды в 
исламском феминизме лишь исторически 
не оказались в состоянии конфликтной ком-
муникации. Позднее оба направления были 
деструктурированы советской властью, це-
ленаправленно выступавшей против джа-
дидистского феминизма. Советская версия 
гендерного равноправия также далеко пре-
восходила программу бытовой эмансипа-
ции, намеченную в годы Великой войны. 
Однако подобное положение дел не решало 
вопросы гендерного равноправия в ислам-
ской общине, а снимало их посредством 
ликвидации уммы как социального инсти-
тута.

Участие мусульманок в процессах мо-
дернизации и интенсификации российской 
экономики, обусловленных Великой вой-
ной, приобрело массовый характер, что, в 
свою очередь, опосредовало формирование 
маргинальной социокультурной среды, где 
конфессиональная самоидентичность от-
ступала на периферию сознания, в то время 
как гражданская ещё не сформировалась. 
Именно поэтому одним из центров движе-
ния исламского феминизма оказался регион 
Средней Волги, российская провинция, где 
были не слишком развиты интеллектуально-
философские практики, зато присутствова-
ли мощные традиции интеркультурной ком-
муникации, джадидистского просвещения и 
этноконфессиональной толерантности. 

Хотя исламский феминизм для оте-
чественной и зарубежной историографии 
остаётся скорее эпатирующим образом, не-
жели социально-политическим течением, 
заслуживающим пристального внимания 
исследователей; начало ХХ в., вероятно, 
можно определить в качестве некоей услов-

ной границы, за которой начинается отсчёт 
систематической борьбы женщин-мусуль-
манок в России за гражданские и социаль-
ные права. 

Этот уникальный сюжет отечественной 
истории может служить как свидетельством 
высокой степени развития трендов модер-
на в российском обществе, так и примером 
того, в какие причудливые формы порой 
облекался социальный прогресс, железной 
поступью которого прикрывались полити-
ческие акторы, стремившиеся мобилизовать 
общественные силы на реализацию своих 
умозрительных утопий. То обстоятельство, 
что это движение не выступало в качестве 
единой политической силы, равно как и де-
струкция всех его направлений в годы со-
ветской власти, отнюдь не могут служить 
доказательством недостаточного влияния 
движения исламских феминисток на ход и 
итоги социально-политических процессов 
1917 г.
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Аннотация. В статье формулируется проблема критериев российской модернизации, 
ускоренной военными нуждами 1914–1917 гг., а равно — последствий ускорения. Предла-
гается ряд индикаторов уровня модернизации социума к началу 1917 г., ставится вопрос 
соответствия скорости развития промышленности социокультурной структуре российского 
общества. Особое внимание уделяется феминизму в Поволжском регионе, в частности, та-
кому явлению как исламский феминизм. Показано, что идеи женского равноправия не по-
лучили в мусульманской среде большой популярности, однако сам факт их наличия может 
быть истолкован как индикатор кризиса традиционной социальной организации российских 
магометан. Одной из инновационных форм стали женские съезды, работа которых способ-
ствовала включению лозунгов гендерного равенства в повестку дня общероссийского му-
сульманского движения. Пережив короткий период бурного роста, женское движение в умме 
испытало противодействие мужчин-мусульман, полагавших выступление женщин несвоев-
ременным. Сворачиванию социальной активности мусульманок способствовали и другие 
факторы. Автор приходит к выводу: хотя исламский феминизм для отечественной и зару-
бежной историографии остаётся, скорее, эпатирующим образом, нежели социально-поли-
тическим течением, заслуживающим пристального внимания исследователей, начало ХХ в., 
вероятно, можно определить в качестве некоей условной границы, за которой начинается от-
счёт систематической борьбы женщин-мусульманок в России за гражданские и социальные 
права. Решение объективных задач духовного раскрепощения женщин в границах исламской 
традиции, насильно снятое с повестки дня в начале ХХ в., оказалось вновь актуальным для 
начала XXI в., когда классический ислам столкнулся с проблемой радикальных субкультур и 
экстремистских движений, идеология которых оказалась востребована женской аудиторией.
Ключевые слова: Вторая русская смута, исламский феминизм, крестьянство, крестьян-

ский вопрос, маргиналы, модернизация, рабочий вопрос, Россия, феминизм.


