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Аннотация:  В статье рассматриваются особенности положения  и роль 

башкирской женщины в обществе в прошлом и настоящем. Отмечается 

недостаточная  изученность данной проблемы и ее актуальность. 

Подчеркивается  в статье, что есть существенные   различия в положении и 

общественном статусе женщин в разных странах мира  и даже   в разных 

регионах  одной страны. Поэтому с научной точки зрения важно подходить к 

изучению гендерной и этнокультурной социальной стратификации с учетом 

этих особенностей. Такие особенности есть не только в современной 

Республике Башкортостан, но и в городской и сельской местности этого 

региона. 
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Abstract: The article discusses the features of the position and role of Bashkir 

women in society in the past and present. There is a lack of knowledge of this 

problem and its relevance. The article emphasizes that there are significant 

differences in the status and social status of women in different countries of the world 

and even in different regions of the same country. Therefore, from a scientific point 

of view, it is important to approach the study of gender and ethno-cultural social 

stratification taking into account these features. Such features exist not only in the 

modern Republic of Bashkortostan, but also in urban and rural areas of the region. 
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В наши дни  мы  часто  сталкиваемся с таким понятием как феминизм.  

Однако  не всегда  этот термин употребляется  и  в устной речи, и в научных  

статьях, журналах верно и уместно. В период зарождения феминизма как 

явления, так  называлась борьба женщин за свои политические  и социальные 

права. Этот вид феминизма XIX - нач. XX вв., т.е. борьба  за политические   

права женщин, можно считать действительным феминизмом в полном значении 

этого слова. Именно этот вариант  известен в науке под особым отдельным 

наименованием -  суфражизм.  Впоследствии появляется масса различных 

направлений феминизма, которые больше ориентированы не на проблемы 

современной роли женщины в мире, а скорее на социальные проблемы в 

принципе. 

В наши дни   более уместно говорить  в научном контексте о развитии 

гендерных отношений, о различии взглядов на мир  обоих полов, о социальной 

значимости и о естественном  различии мужчин и женщин в современном 

обществе.  Другими словами, в современной   науке условно  все    мужские  и  

женские роли в социуме  вместе  взятые,  называются   гендерные  отношения. 

Важно   также подчеркнуть, что из-за различных исторических 

прецедентов, различий в положении и общественном статусе женщин в разных 

странах мира, даже  в разных регионах одной страны, важно подходить к 

изучению гендерной и этнокультурной социальной стратификации более 

детально. Например, опыт женщин Европы в борьбе  за  гражданское равенство 

(требование избирательных прав, а также  права  на образование  и т.д.) совсем  

не  похож на  опыт женщин  Востока  или женщин-мусульманок. Также  

социокультурный опыт  женщин в городах и сельской местности тоже имеет 

отличия.   

В современных гендерных исследованиях  четко определилась тенденция 

к  более детальному подходу в изучении региональных, этнокультурных, 



социокультурных особенностей женщин.  Поэтому важно в  научную выборку, 

т.е. выборочную совокупность, включить  этнокультурную составляющую 

современной гендерной стратификации. Следовательно, есть необходимость 

изучать башкирских успешных женщин городов республики, внесших 

достойный вклад в развитие города своими достижениями в труде, 

производстве, науке и образовании, культуре и искусстве, литературе и 

предпринимательстве. 

Научному осмыслению, подробному исследованию  социокультурной 

роли башкирской женщины в обществе посвящено в современной науке 

небольшое количество работ. В этом контексте можно выделить книгу 

профессора А.З. Асфандиярова «Башкирия после вхождения в состав России 

(вторая половина XVI – первая половина  XIX в.)» [1]. В ней есть глава  о 

семейно-брачных отношениях башкир и параграф о положении женщины в 

семье и обществе.  Кроме того, необходимо упомянуть, что Р.Н.  Сулейманова 

защитила докторскую диссертацию на тему   «Женщины в общественно-

политической жизни Башкирии XX века». В ее исследовании изучаются 

женщины советского Башкортостана, представительницы всех 

национальностей,  которые проживали в то время  на территории региона, но 

прежде всего внимание уделяется собственно представительницам 

башкирского этноса. Предметом исследования выступают формы социальной 

активности, вовлечение и участие в общественно-политической жизни, 

динамика изменений в социально-политическом статусе женщин республики  в 

ХХ веке [2]. Р. Н. Сулейманова опубликовала также статьи, в которых 

рассматриваются развитие женского движения в Башкирии в 1945—1965 гг., 

его особенности и противоречия, где показывается участие башкирских 

женщин в общественно-политической жизни республики [3].  Ю.А. Ибрагимова 

в 2004 году защитила диссертацию  на тему  «Башкирская женщина в семье и 

обществе в первой половине XIX века».  В ее  работе отмечается, что 

дореволюционные ученые обращали внимание на особенности положения 

женщины в башкирском обществе. В частности, Д.П. Никольский первым 



вынес в своем труде в отдельную главу вопрос о роли и месте башкирской 

женщины, обозначив «Положение  женщины у башкир». При этом он 

заключает, что «положение башкирской женщины в семье, пожалуй, лучше 

положения русской». В диссертации Ю.А. Ибрагимовой  делается вывод о том, 

что, несмотря на патриархальность башкирского общества в целом, семейной (и 

отчасти общественной) традиции башкир присущи были принципы партнерства 

(но не равенства) и значительная роль женщин [4]. 

Таким образом, приведенный  обзор исследований  по теме гендерных 

отношений в башкирском обществе, приводит к выводу, что, безусловно, в 

данном направлении научные изыскания остаются актуальными.  

На сегодняшний день науке известна следующая динамика особенностей 

социального положения башкирской женщины  в исторической ретроспективе.  

Приведем обзор в  рамках трех периодов: дореволюционный, советский, 

постсоветский.  

Так, в  дореволюционный  исторический период жизнь башкирки  с 

учетом изменения  ее статуса в семье и обществе условно делился  на три этапа: 

  первый этап - пора до замужества была наиболее беззаботной и 

беспечной, когда девушкой она не знала затворничества и ритуального 

покрывала;  

  второй этап начинался  с выходом же замуж, становясь снохой, она  

приобретала новый статус, который в семейной иерархии был самым низким;    

  третий этап - в более пожилом возрасте женщина становилась 

вновь не только относительно независимым, но и наиболее уважаемым членом 

семьи и общества.  

Свою историю  в дореволюционный период движение башкирских 

женщин начинает с июля 1917 года, когда на Всебашкирском съезде-курултае в 

городе Оренбурге с требованием предоставления женщинам равных с 

мужчинами гражданских и политических прав выступила юная Рабига 

Янгуловна Кушаева, ей на тот момент было всего 16 лет.  Эта известная 

женщина-башкирка с 1919 года работала в должности начальника отдела по 



делам женщин при Башкирском областном комитете РКП (б). Участвовала в 

организации и подготовке I Всебашкирского съезда рабоче-крестьянских 

женщин, которая состоялась в 1924 году, а также - Всебашкирского съезда 

женщин - съезда членов Совета (1927 г.). С 1927 года Рабига Кушаева  работала 

директором детского дома имени Шагита Худайбердина в городе Уфа. С 1929 

года проживала в Москве, где работала инспектором отдела по детским домам 

при народном комиссариате просвещения РСФСР. Трагически погибла в 1937 

году.  В 2018  году в память об этой исторической личности в Республике 

Башкортостан была  учреждена медаль имени Рабиги Кушаевой «Женщина - 

мать нации». 

Несмотря на то, что социальная активность башкирских женщин  в 

советское время  проявлялась, она не  была объектом специального научного 

исследования. В советский период женский вопрос считался решенным, а 

равноправие женщин и мужчин достигнутым. О том, что это далеко не так, 

особенно в регионах с достаточно устойчивыми этноконфессиональными и 

культурными традициями, в науке не обсуждалось.  Тема оставалась белым 

пятном в истории края. 

С началом Перестройки, вместе с демократизацией общественно-

политической жизни всей страны,  стали проявлять активность и башкирские 

женщины, активно вливаясь в общественно-политическую жизнь республики. 

Так, например, в 1991 г. было основано Общество башкирских женщин - 

движение, направленное на обеспечение социальной защиты женщин, охрану 

материнства и детства, семьи, создание условий для интеллектуального и 

культурного роста, возрождения этнических традиций, обычаев и обрядов 

башкирского народа. В самом  начале нового XXI века  активистами Общества 

башкирских женщин  был издан справочник «Башкирская женщина на рубеже 

тысячелетий». В книге опубликованы материалы о жизни и деятельности 700 

известных женщин Башкортостана. Все они  прославились своей 

производственной, общественной, творческой, научной деятельностью. 

Организация Общество башкирских женщин  и  в наши дни  активно участвует 



в проведении различных общественных мероприятий, как Дни районов и 

городов Башкортостана, этнокультурных мероприятий,  праздников, конкурсов, 

научно-практических конференций. С 2014 года  эта организация проводит в г. 

Уфе  ежегодный Республиканский конкурс «Женщина — мать нации».  

 В 1995 году создается МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

(МСОО ВКБ), где  также проявляют активность женщины-башкирки. В 2019 

году  впервые руководителем этой крупнейшей общественной организации 

башкир,  председателем  Президиума МСОО ВКБ,  стала женщина – Аиткулова 

Эльвира Ринатовна, заместитель Председателя Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан. Лидерами региональных отделений 

МСОО ВКБ также  зачастую становятся  представительницы женского пола. 

Чуть позже   в РБ  появилось общественное движение  «Аҡ инәйҙәр» («Ак 

инэй»). В них, как правило,  самые уважаемые бабушки города, села или 

района. Гульфия Гареевна Янбаева – редактор газеты «Вечерняя Уфа», 

активный член МСОО ВКБ, является  руководителем  этого республиканского 

общества. Словосочетание «Ак инэй» в прямом переводе с башкирского  на 

русский язык означает «Белая мать», т.е. наиболее чтимых в башкирском 

обществе женщин называли именно так, с их мнением всегда считались и 

проявляли уважение все, в том числе и мужчины.  И в наши дни в 

вышеназванное  общественное движение привлекают мудрых, уважаемых 

пожилых женщин. Они активно участвуют в организации и проведении 

социально значимых мероприятий в регионе: конкурса «Трезвое село», 

башкирского праздника «Етеган» - день семьи, любви и верности,  этнических 

праздников «Каргатуй», «Сабантуй», «Кукушкин чай» и др. 

Таким образом, в общественно-политической жизни Республики 

Башкортостан современные башкирские женщины играют весьма заметную 

роль. Эта социальная активность башкирских женщин обусловлена 

историческим прошлым народа, особенностями положения башкирской 

женщины в семье и обществе. В целом, данная тема, обозначенная в этой 

статье,   ждет своего всестороннего и целенаправленного изучения.  
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