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                           Общая характеристика диссертации 
                              
         Актуальность темы исследования. В условиях коренных изменений в 

социально-экономической  и духовной жизни  Азербайджана особую научно-

теоретическую и практическую актуальность приобретает определение места 

и роли женщины в истории азербайджанского народа. Современная жизнь 

сильно изменила женщину, а образ сегодняшних деловых женщин, который 

больше подходит под  феминистку, очень далек от представляемого идеала. 

В связи с этим приобретает актуальность проблема образцового женского 

идеала в азербайджанской духовной культуре. 

    Актуальность темы данной диссертационной работы  связана и с тем, что в  

исторической науке проявляется глубокий интерес к изучению  социального, 

правового, экономического и общественного  положения женщин в 

различные исторические периоды. В современном азербайджанском 

обществе имеют актуальность целый комплекс проблем, в том числе и 

история гендерных отношений, и в связи с этим в отечественной истории 

определилась острота «женского вопроса». Это связано с тем, что в 

азербайджанском обществе еще остались и стали частью культуры 

укоренившиеся понятия о женщине, и это сформировало основные принципы 

гендерной дискриминации. В то же время активизация женщины в политике, 

деятельность многих женских организаций и объединений значительно 

расширяют основы демократии в стране, способствуют поднятию на более 

высокий уровень социально-экономического и общественно-политического 

статуса женщины. Эти процессы актуализируют потребность  серьезного и 

объективного  осмысления положения женщины в жизни общества, истории 

изменений их социального статуса.   

      Наметившиеся в стране тенденции и изменения вызывают потребность 

научного обобщения положительного и отрицательного опыта, накопленного  

вследствие участия женщин в модернизационных процессах, происходящих 

в азербайджанском обществе в начале ХХ века.  Это позволит более 
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адекватно понять и анализировать исследуемый период истории 

Азербайджана.  

       Женская история, ее осмысление  позволит вернуть истории оба пола, 

восстановить целостно историю Азербайджана начала ХХ века.  

Изучение положения женщины, ее роли и места в общественно-

политической жизни Северного Азербайджана, а также история женской 

эмансипации, то есть социокультурного, экономического, гражданско-

правового раскрепощения женщины, дает возможность проследить женскую 

тематику в потоке событий и выделить соответствующие тематике факты. 

Описывая исторические события, мы подразумеваем в них наличие 

факторов, влияющих на положение женщин, и, соответственно, описывая 

факты положения женщин, мы видим в них отражение социально-

экономических и духовных сторон жизни общества. В этом смысле 

необходимо, в частности, изучать положение азербайджанской женщины с 

учетом того, что в первой четверти ХХ столетия в Северном Азербайджане 

последовательно сменялись три типа  государственных и социально-

экономических структур – Российская империя, Азербайджанская 

Демократическая Республика и Азербайджанская Советская 

Социалистическая Республика. 

Актуальность данной темы вызвана и необходимостью восполнить 

пробел в историческом изучении процесса эмансипации при вовлечении 

женщин к общественной деятельности. Начало ХХ века тем и отличается от 

предыдущих эпох, что народные массы (простые женщины и мужчины) 

своим поведением и выбором стали оказывать влияние на процессы. Это 

влияние нередко было опосредованным, но в любом случае требует своего 

осмысления. Среди трудов азербайджанских историков по женской и 

гендерной истории мало исследований по истории повседневности  обычных 

малограмотных или безграмотных азербайджанских женщин, далеких от 

политической жизни,  ведущих скромную, неприметную жизнь, но 

оказавших серьезное воздействие на социальные и культурные процессы в 
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стране. Актуальным остается и исследование общественной и политической 

деятельности известных образованных и интеллигентных женщин 

Азербайджана в дореволюционный период, в период АДР и первые годы 

советской власти.   

      Начало ХХ века примечательно тем, что с утверждением в Северном 

Азербайджане идей модернизма началась борьба его моделей – либеральной, 

мусульманской (реформационной) и марксистской.  

      Актуальность темы определяется также отсутствием в исторической 

литературе специального исследования, посвященного комплексному 

изучению положения азербайджанских женщин и участию их в 

общественной и политической жизни общества в начале ХХ века. Поэтому 

данная тема, по сути, относится к области неисследованных проблем. 

         Состояние научной разработки проблемы. Факт недостаточной 

исследованности «женской» истории можно объяснить относительно малой 

изученностью истории Азербайджана начала ХХ столетия. Исследования 

советского периода выстраивались согласно ценностным приоритетам, 

принятым в советско-азербайджанском обществе. Внимание академического 

сообщества фокусировалось на таких проблемных тематиках новейшей 

истории, как революция и гражданская война, практика социалистического 

строительства, культурной революции, женской эмансипации в ее связи с 

радикальными преобразованиями азербайджанского социума. 

Азербайджанские ученые-историки после обретения страной независимости 

приложили немало усилий в деле научного исследования и объективного 

освещения различных периодов истории народа. 

        При работе над диссертацией  было использовано  большое количество 

исследований по женской проблематике. Историографический анализ 

опирался преимущественно на проблемно-хронологический принцип. В 

связи с этим в историографии женского вопроса нами выделены 

нижеследующие этапы:  

1) 1920-е - конец 40-х гг. – возникновение и становление проблемы;  
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2) 1950-е - начало 90-х гг. – на этом этапе изучение женской тематики 

происходило, следуя принципам советской идеологии,  под призмой 

формирования общества, основанного на классовой борьбе и конфронтации;  

3) начало 1990-х гг. - начало XXI века – период перемен, изменение 

установлений и традиций в историографии, появление  новых направлений в 

исторической науке.  

Предлагаемая периодизация основывается на том, что именно с этими 

периодами связано появление публикаций монографического характера, а 

также государственных и партийных документов, определявших политику 

государства в области решения женского вопроса. 

Первый период характерен тем, что в книгах и брошюрах описывается и 

обобщается опыт работы  государственных и партийных органов в решении 

женского вопроса. Это было время, когда органы советской власти держали 

под постоянным контролем и корректировали вопросы эмансипации женщин 

и приобщения их к новой жизни. Естественно, что в этот период многие  

статьи и книги, посвященные женскому вопросу и раскрепощению женщин, 

носили публицистический характер. Эти работы писали в основном «по 

горячим следам» и они преследовали определенные социально-политические 

цели. И хотя их очень часто писали не профессиональные историки, тем не 

менее, их авторы не ограничивались только констатацией фактов, а старались 

анализировать происходящие процессы, давали им оценку и тем интересны 

сегодня ученым. 

Характеризуя работы этого периода, можно заключить, что главным 

для них было выполнение идейных установок партии в женском вопросе. 

Все это накладывало определенный отпечаток и снижало их теоретический 

уровень и поэтому трудно назвать их полноправными научными 

исследованиями. Тем не менее, работы этого периода заложили основы   

освещения женской проблематики в советской историографии.  Работы 

1920-1940-х гг. не носили чисто научный характер, скорее, это были 

исследования пропагандистского характера, они изобиловали богатым 
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фактическим материалом. В работах этого периода делались сравнения 

досоветского периода с успехами социалистической эмансипации. В 

качестве примера можно остановиться на книге историка А.Раевского 

«Мусаватская партия и его контрреволюция», изданной в 1929 году.1 В 

работе есть специальный раздел о женщинах, в котором подчеркивается, 

что главной целью советской власти является освобождение женщин, отрыв 

ее от кухни и быта, и приобщение к общественной деятельности, для чего 

надо было вести борьбу.2 Автор считает, что существуют консервативные 

силы, возглавляемые Мусаватом, которые мешают этой борьбе.  

Среди проблем, разрабатываемых в этом периоде историографии 

Азербайджана, в целом можно выделить самые популярные темы периода – 

женский труд и развитие женского образования. Среди ранних работ интерес 

представляет диссертация З. Г. Ахундовой «Из истории женского 

образования в Азербайджане (1900-1914)».3  Хотя диссертация была 

представлена на соискание ученого звания кандидата педагогических наук, 

но она, как видно из самого названия, затрагивала исторические аспекты 

проблемы женского образования в дореволюционном Азербайджане. В 

работе выделены этапы развития женского образования: с 1905 года заметное 

усиление движения за женское образование, с 1912-1913 года начали 

открываться женские школы в регионах, а также женские училища и т.д.4 В 

диссертационной работе первая женская газета «Ишыг», а также «Фиюзат» и 

«Шелале» были названы буржуазными и реакционными журналами, которые 

«отвергали всякую мысль о равноправии женщин».5 Диссертационная работа 

З.Ахундовой была одной из первых попыток исследовать проблему женского 

образования в Азербайджане в дореволюционный период. 

                                                             
1 Rayevsqi A. Musavat firkəsi və onun əqsi-inkilabçılığı. Bakı, Dövlət Nəşriyyatı, 1929. 
2 Там же, с.55. 
3 Ахундова З.Г. Из истории женского образования в Азербайджане (1900-1914). Автореф. дис. 
соиск. уч. ст. канд. пед. наук. Баку, Изд-во АГУ, 1949, 25с. 
4 Ахундова З.Г. Из истории женского образования в Азербайджане (1900-1914). Автореф. дис., с.9,18. 
5 Ахундова З.Г. Из истории женского образования в Азербайджане (1900-1914), с.10-11. 



8 
 

В годы Второй Мировой войны и в послевоенные годы работы по 

исследуемой теме были посвящены боевым и трудовым подвигам советских 

женщин. Эти работы в основном носили публицистический характер. Среди 

изданий этого периода особого внимания заслуживает брошюра видного 

азербайджанского историка Зульфали Ибрагимова. В годы войны 

представители азербайджанского народа проявили большой героизм на 

фронтах войны. Среди них было немало женщин. З.Ибрагимов в своей книге 

описал героическое прошлое знаменитых азербайджанских женщин: Томрис, 

Мехсети Гянджеви, Мехриджан ханум, Тути Бике,  Рустамы и др. В книге 

показан классический образец социального и ролевого маргинализма в лице 

Хаджар – женщины легендарной судьбы, которая 25 лет делила радости и 

беды с Гачаг Наби.1 В исследовании З.Ибрагимова затрагиваются также 

вопросы общественно-политической деятельности женщин в исследуемый 

период, в частности, выступления женщин в Балаханы-Сабунчинском районе 

в июле 1914 года, участие женщин в революционном движении 

азербайджанских крестьян, а также в революционных событиях 1917-1918 

годов.2   

      Брошюра З.Ибрагимова имеет важное историографическое значение, так 

как является первой попыткой азербайджанских ученых  показать в 

историческом плане роль женщин в обществе. В ней были заложены 

основные вопросы темы, изучавшейся затем десятилетиями. Вместе с тем 

этой ценной брошюре были присущи недостатки, свойственные литературе 

этого периода: элементы декларативности, недостаточность 

документальной базы, отсутствие анализа работ предшественников, 

постановка задач собственного исследования, описательность и т.д.  

Подытоживая изложенное, можно заключить, что в целом, литература 

этого периода, несмотря на все свои недостатки, положила начало и 

определила новые установки в исследованиях по женской тематике.  

                                                             
1 İbrahimov Z. Azərbaycan qadınlarının qəhrəman keçmişindən.  Bakı, Azərnəşr, 1943, s.31, 32. 
2 İbrahimov Z. Azərbaycan qadınlarının qəhrəman keçmişindən.  Bakı, Azərnəşr, 1943, s.35-39. 



9 
 

 С начала 1950-х - до начала периода перестройки (середина 1980-х 

годов) среди работ по проблеме женского вопроса появляются исследования, 

в которых анализируются процессы деятельности партийного аппарата по 

действительному раскрепощению женщин, рассматриваются вопросы 

организации структур отделов по работе среди женщин.  

В эти годы историческая литература обогатилась ценными и 

содержательными научными исследованиями. Одной из первых были работы 

историка и общественной деятельницы женского движения в Азербайджане 

Саиды Иманзаде. В ее диссертации освобождение женщины-азербайджанки, 

рассматривалось как важнейшее завоевание Октябрьской революции1. В 

главе, посвященной положению женщин Азербайджана в дореволюционный 

период, автор, следуя принципам советской идеологии, сделала вывод о том, 

что «религия ислама и его догмы являются орудием порабощения женщин 

Востока, в частности, женщин Азербайджана».2   В одноименной книге, 

изданной в 1957 году, С.Иманзаде утверждает, что ислам не разрешал 

женщинам показываться в обществе, получать образование, заниматься 

общественной деятельностью. Описывая рабское положение мусульманской 

женщины в дореволюционном Азербайджане, она противопоставляла этому 

жизнь раскрепощенной и свободной женщины  в советском обществе3. 

Научные изыскания С.Иманзаде являются типичными для того периода 

работами. С.Иманзаде является автором многочисленных статей по истории 

эмансипации азербайджанской женщины. В одной из статей автор 

обрисовала тот путь, который прошла азербайджанская женщина до 

революции. В статье сделана попытка показать активизацию деятельности 

азербайджанских женщин после русской революции 1905-1906 годов, их 

участие в стачках и демонстрациях, проводимых большевиками4. Вместе с 

                                                             
1 Иманзаде С. Освобождение женщины-азербайджанки, как важнейшее завоевание Великой 
Октябрьской социалистической революции. Автореф. дис. Баку, Типография АГУ, 1957. 18с. 
2 Там же, с.7. 
3 İmanzadə S. Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanda qadın azadlığı. Bakı, Azərnəşr, 1957, 107s. 
4 İmanzade S. Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanda qadın azadlığı (1917-1927-ci illər) // 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. 1957, №10, s.88-96. 



10 
 

тем, в силу господствующих установок того времени, в статье утверждается, 

что мусаватское правительство было против борьбы  за свободу и равенство 

женщин.1 В исследовании на примере Азербайджана показана практическая 

деятельность социалистического правительства в области раскрепощения 

мусульманских женщин, их широкого привлечения к общественно-

политической деятельности.  

Серьезным исследователем женского вопроса в Азербайджане была 

ученый и руководитель женского движения в Азербайджане Акима 

Султанова, которая наряду с научной деятельностью вела и практическую 

работу, занимала высокие государственные должности. Кандидатская 

диссертация А.Султановой, защищенная ею в 1966 году, была посвящена 

истории женского движения в Азербайджане в 1920-1941 годах.2 К этому 

времени А.Султанова имела большой стаж практической работы с 

женщинами. До последних дней своей жизни она была председателем 

Федерации женщин Азербайджана, представляла азербайджанских женщин 

на международных форумах и других мероприятиях. А.Султанова была 

автором свыше 30 работ по истории женского движения в Азербайджане.3 

Исследовательница стремилась научно обобщить опыт истории борьбы за 

раскрепощение женщины-азербайджанки. В книге А.Султановой «Счастье 

азербайджанки»4 обстоятельно и полно отражена деятельность партии 

среди женщин в начальные годы советской власти, становление 

организационной структуры женотделов, их роль в жизни азербайджанских 

женщин. А.Султанова  одной из первых в азербайджанской историографии 

подготовила и опубликовала ряд научных биографий азербайджанских 

женщин-революционерок, партийных и государственных деятельниц – 

                                                             
1 Там же, с. 93. 
2 Султанова А.И. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-1941гг.). Автореф. канд. 
дис. Баку,1966, 32с. 
3 Султанова А.И. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-1941гг.). Автореф. канд. 
дис. Баку,1966, с.7. 
4 Султанова А. Счастье азербайджанки. Баку, Азербайджанское Государственное издательство, 
1970, 151с. 
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Айны Султановой, Джейран Байрамовой и др.1А.Султанова внесла 

достойный вклад в историографию по женской проблематике. 

В целом, анализ  историографии 1970-1980-е годов показывает, что 

женский вопрос тогда рассматривался только с позиции идеологического 

диктата тех лет, т.е., как составная часть работы коммунистической партии. 

Однако в каждом из вышеперечисленных трудов можно почерпнуть немало 

позитивного, оригинального и полезного. Необходимо в то же время 

отметить, что было еще мало обобщающих работ, в которых специально 

рассматривались бы вопросы социального и экономического положения 

женщин, их общественной и политической деятельности. Тем не менее, 

многие научные изыскания советского периода до середины 80-х гг. носили 

аналитический характер с  научными обобщениями, составлялись с 

привлечением документальных материалов и базовых источников. 

Несмотря на это, они не были лишены недостатков, присущих работам того 

периода, в частности выпячивались успешные результаты  деятельности 

партийных органов, умалчивая при этом неудачи и провалы.  

После восстановления государственной  независимости Азербайджана в 

начале 1990-х годов происходит смена историографической традиции и 

появление новых направлений. Примечательно, что в постсоветский период в 

некоторых фундаментальных и обобщающих работах по истории 

Азербайджана, в частности, в многотомной «Истории Азербайджана» 

наметилась тенденция более глубоко освещать вопросы, характеризующие 

положение азербайджанских женщин.  В шестом томе многотомной 

«Истории Азербайджана» был введен специальный раздел о женском 

движении, в котором с новых позиций идет речь о политике  советского 

азербайджанского государства в начале 20-х годов.2 Раздел написала доктор 

исторических наук Тамила Мусаева, которая занималась исследованиями 

                                                             
1 Sultanova H. Ayna Sultanova. Bakı, Azərnəşr, 1965, 80s.; Sultanova H. Ceyran Bayramova. (Bioqrafik 
oçerk). Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı,1973, 22s. 
 
2 Azərbaycan tarixi: 7 cilddə, VI cild. Bakı, Elm, 2008, s.220-225. 
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вопросов культуры и женского образования в Азербайджане в советский 

период и по результатам своих исследований издала монографию.1 

Наибольший интерес представляют работы азербайджанских ученых, 

отличающиеся новым подходом, опирающиеся на первоисточники, 

придерживающиеся позиции критического анализа и переосмысления реалий 

исторического прошлого. 

      Серьезным исследователем женской проблематики, давшим в своих 

трудах немало ценных выводов и обобщений, является Сабир Мамедов 

(Гянджали). Первые работы, посвященные данной проблеме, были написаны 

им еще в советское время, а потому идеологические требования еще довлели 

над научностью. Может, в те времена по-другому и невозможно было писать. 

Одним из первых он подготовил труд «Женщины-просветительницы 

Азербайджана», опубликованный в 1960 году.2  В этой книге, а следом и в 

других, автором сделана попытка дать биографии видных азербайджанских 

просветительниц. В его книге «На путях свободы» рассказывается о борьбе 

азербайджанских женщин за свою свободу и права в дореволюционный 

период.3   

В 70-80-е годы в азербайджанской печати, а также на страницах 

научных и популярных журналов были опубликованы многочисленные 

статьи Сабира Мамедова о жизни и общественной деятельности 

азербайджанских женщин. Хотя часть этих исследований носила больше 

научно-популярный характер, нежели научный, но нет сомнения, что автор 

при работе над ними опирался на документальные источники. Начало 90-х  

является одним из плодотворных периодов в научной деятельности ученого. 

Он написал многочисленные статьи4 и исследования, посвященные 

просветительской деятельности и образованию азербайджанских женщин в 

                                                             
1 МусаеваТ. Революция и народное образование в Азербайджане. Баку, Азернешр, 1979, 328с. 
2 Məmmədov S. Azərbaycanın maarifpərvər qadınları. Bakı, Azərnəşr, 1960,140s. 
3 Gəncəli Sabir. Azadlıq yollarında. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1980,188s. 
4 Məmmədov S. Mətbuat aləmində qadınlarımızın ilk addımları // “Azərbaycan” qəzeti, 2000, 11may 
№104. 
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дореволюционный период. Особенно ценным научным исследованием 

является докторская диссертация Сабира Мамедова, в которой с новых 

позиций дана правильная оценка, а также исследованы проблемы женского 

образования и деятельность женщин-просветительниц периода с половины 

ХIХ века до 1920 года.1 Ученый приходит к выводу, что невежественные и 

консервативно мыслящие люди искажали положения ислама о правах 

женщин, утверждали, что ислам считает грехом получение женщиной 

образования, занятие музыкой и искусством вообще.2 С.Мамедов считает, 

что азербайджанские женщины были лишены гражданских прав.3 Мы не 

можем согласиться с мнением глубокоуважаемого ученого, так как 

располагаем значительным архивным материалом, который опровергает это 

утверждение ученого.  

       Важным вкладом в дело изучения истории азербайджанских женщин, по 

нашему мнению, явился подготовленный Сабиром Мамедовым 

энциклопедический сборник под названием «Женщина, красота и 

одухотворенность».4 В сборнике собраны биографии видных 

азербайджанских женщин. Можно сказать, что Сабиром Мамедовым 

написано самое большое количество исследований в республике об 

азербайджанских женщинах.5   

Ценным исследованием по женской проблематике данного периода 

является диссертация и одноименная монография Амалии Гасымовой 

«Проблемы женщин в печати Северного Азербайджана в начале ХХ века 

(1901-1917)».6 Автор попыталась исследовать, основываясь на анализе 

                                                             
1 Məmmədov S. Azərbaycanda qadın təhsili və Azərbaycanın tərəqqipərvər qadınlarının maarifçilik 
fəaliyyəti (XIX əsrin ikinci yarısından 1920-ci ilə qədər). Tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq 
üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1996, EA A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, s.15. 
2 Məmmədov S. Azərbaycanda qadın təhsili və Azərbaycanın tərəqqipərvər qadınlarının maarifçilik fəaliyyəti (XIX 
əsrin ikinci yarısından 1920-ci ilə qədər)., dis.avtoreferatı. Bakı, 1996, с.16. 
3 Там же. 
4 Gəncəli S. Qadın, gözəllik və ülviyyat. (Ensiklopedik toplusu). Bakı, 2001. 
5 Gəncəli S. Nurlu ömürlərin dastanı. Bakı, 1975, 125s.; Gəncəli S. Ömürlərdən səhifələr. Bakı, 1973, 
110s.; Gəncəli S. İşıqlı ömürlər, kövrək talelər. (Sənədli heykayələr, tarixi oçerklər). Bakı, 1991, 269s. 
6 Qasımova A. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917). 
Filol. elmləri namizədi alimlik dərəcəsi  dis. avtoref,  Bakı, 2001,   25s.; Qasımova A. XX əsrin 
əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917). Bakı, Adiloğlu, 2010, 166s.  
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продукции печатных органов, освещающих женскую тему, подходы к 

постановке и осмыслению женской проблемы и т.д. Особое внимание 

обращено автором на вопросы просвещения, семьи и брака, социальных 

проблем, ношение «хиджаба» (головного покрывала) и т.п. А.Гасымова 

является одним из первых серьезных исследователей первой женской газеты 

в Азербайджане «Ишыг».1  Автор попыталась определить идейное 

направление женской газеты, определить ее место в истории печати 

Азербайджана. А.Гасымова подготовила также библиографию женской 

тематики в азербайджанской печати в 1901-1917 годы.2  

Проблеме вовлечения женщин в органы государственной власти в 

Азербайджанской Советской Республике посвящена монография историка 

Алмас Мурадовой.3  В главе «Из прошлого женщины-азербайджанки» 

рассказывается о тяжелом положении женщин в дореволюционный период. 

Автор полагает, что женщины «были лишены самых элементарных 

гражданских, политических и экономических прав».4 В главе 

рассматривается также общественная деятельность мусульманских женщин, 

работа благотворительных и других женских обществ, уделено место 

выпуску женской газеты «Ишыг».5 Положительным моментом исследования 

является то, что в нем приводятся сведения о деятельности женщин в 

регионах Азербайджана: Нахчыване, Лянкаране, Шеки и др.  

Среди новых исследований по истории женского вопроса следует 

упомянуть докторскую диссертацию6 и монографию Гюльзар Ибрагимовой 

«Азербайджанская женщина: история и действительность».7 В работах 

                                                             
1 Qasımova A. Zülmətdə «İşıq». Bakı, “Agah”, 2000, 107s.; Qasımova A. Azərbaycanda ilk qadın 
mətbuatı: “İşıq” qəzeti. Bakı, Adiloğlu, 2010, 55. 
2 Qasımova A. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917). 
Biblioqrafiya. Bakı, Adiloğlu, 2010, 25s. 
3 Мурадова А. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти. (20-
30-е годы ХХ века). Баку,  Нурлан, 2007, 176с. 
4 Там же, с.23. 
5 Там же, с.30. 
6 İbrahimova G. İ. XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda qadın siyasəti. Siyasi elmlər doktoru alimlik dərəcəsi 
almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, BDU, 2011, 54s. 
7 İbrahimova G. Azərbaycan qadını: tarix və gerçəklik. Bakı, Elm, 2009, 408s.  
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затронута политологическая проблематика женского вопроса. 

Хронологические рамки исследования охватывают довольно большой 

отрезок времени истории Азербайджана – начиная с древнего периода до 

сегодняшнего дня. Естественно, в таких рамках невозможно дать глубокий и 

всесторонний анализ изучаемых проблем и вопросов. Начало ХХ века 

отражено вкратце в двух главах, в которых сделана попытка исследовать 

проблемы женского образования, роль женщин в государственном 

управлении. Положительным моментом, на наш взгляд, в монографии 

является то, что автор дал краткие биографические сведения о жизни и 

деятельности женщин, о которых идет речь в разделах книги. В третьей главе 

под названием «Борьба за национальную независимость» почему-то, речь 

идет о выходившей в 1911-1912 годах первой женской газете «Ишыг», 

которая не имеет прямого отношения к национальной независимости 

Азербайджана.1   

В последние годы стали появляться работы историков по исследуемой 

теме, посвященные развитию женского движения в различных регионах 

Азербайджана. В ряду таких работ можно назвать монографию Севиндж 

Аббасовой, в которой исследуется история развития женского движения в 

Нахчыванской Автономной Республике.2  В монографии показаны 

социально-экономические и политические условия формирования женского 

движения в Нахчыване, освещены вопросы привлечения женщин к 

производству и общественной жизни в 20-30-е годы. Исследуемый нами 

период, затронут в книге частично лишь в первой главе.3  

Крайне полезными для нас были вышедшие в свет исследования 

азербайджанских ученых, в той или иной мере затрагивающие отдельные 

аспекты изучаемой проблемы. Среди них особо можно отметить монографию 

азербайджанского ученого Севды Сулеймановой «Общественно-

                                                             
1 Там же, с.161-163. 
2 Abbasova S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi. Bakı, MBM mətbəəsi, 
2007, 167s. 
3 Там же, с.17, 23. 
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политическое движение в Азербайджане (конец ХIХ - начало ХХ века)», в 

которой затронуты вопросы общественной деятельности азербайджанских 

женщин. В исследовании имеется раздел о мусульманских женских 

обществах и об участии женщин в общественном движении Азербайджана в 

указанный период.1 В монографии и докторской диссертации 

С.Сулеймановой  сделана попытка проанализировать деятельность женских 

благотворительных обществ и их место в общественном движении.2  

Процесс вовлечения крестьянок в общественную и производственную 

деятельность в ходе коллективизации сельского хозяйства в Азербайджане  

затронут в докторской диссертации и монографии азербайджанского ученого 

Фазаила Ибрагимли.3  Хотя в исследованиях Ф.Ибрагимли не ставилась 

задача специального изучения работы среди женщин, все же  труды 

Ф.Ибрагимли, богатые фактическим материалом, являются ценным 

подспорьем для создания исторического фона изучаемого периода.   

Большой интерес для нашего исследования представляют монографии 

историка Хагани Мамедова «Азербайджанское национальное движение 

(1875-1918г.г.)» и «Борьба азербайджанского народа за национальную 

независимость».4 В монографиях затронуты вопросы патриотического 

движения азербайджанских женщин, начавшегося в годы первой мировой 

войны, роста чувства тюркской солидарности в Азербайджане. Автор 

затрагивает также вопросы благотворительных обществ и их роли в 

патриотическом воспитании народа, оказании помощи беженцам из Карса, 

Ардагана и Эрзерума.5 

Ценный фактический материал и важные теоретические методы по теме 

содержатся в книге и диссертационной работе историка Лили Алиевой 

                                                             
1 Süleymanova S. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvələri). 
Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999, 442s. 
2 Süleymanova S. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu – XX yüzilliyin əvvələri). 
Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999, s.173-187. 
3 İbişov F. Azərbaycan kəndində sosial-siyasi proseslər (1920-1930). Bakı, Mütərcim, 1996, 168s. 
4 Məmmədov X. Azərbaycan milli hərəkatı (1875-1918) B., Sabah, 1996, 176s.; Məmmədov X. 
Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi. B., 2005, 295s. 
5 Məmmədov X. Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi. B., 2005, s.123. 
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«Рабочие-текстильщики Баку в начале ХХ века».1  Хотя женский труд не 

является предметом научных изысканий автора, все же в них приводятся 

факты применения на фабрике женского труда, анализируется численность 

женщин в текстильной промышленности Азербайджана.  

Последнее десятилетие XX века переменило отношение к «женской 

истории» во всем мире. Это было связано с разработкой новых 

методологических подходов. В этой связи, интерес для данной проблемы 

представляет история повседневности. Она легла в основу монографии 

Н.Б.Лебиной.2 (493) – первого исследования в этом контексте. Для изучения 

данной проблематики важное методологическое значение имеют 

исследования в области женского вопроса Н.Л.Пушкаревой, которая 

рассматривает женскую историю в контексте повседневности.3 Но, к 

сожалению, в азербайджанской историографии эти новшества не привились 

и пока нет работ по истории повседневности женщин. 

«Женская история» дала начало гендерной истории. В Азербайджане 

развитие гендерных исследований находится на стадии становления. Важную 

работу в этом направлении начал вести Республиканский Научно-

практический Центр (РНПЦ) «Развитие» под руководством доцента БГУ 

Рены Ибрагимбековой. В книге «Женщины в политике» она (в соавторстве) 

одной из первых исследовала вопросы политической деятельности 

азербайджанских женщин, стратегию роста женщины в политике, факторы, 

определяющие активность женщин в политике.4  

       При Западном Университете создан  Центр гендерных исследований, 

который занимается изучением гендерных аспектов в истории, политологии, 
                                                             
1 Алиева Л.М. Рабочие-текстильщики Баку в начале ХХ века. Баку, издательство АН, 1969, 231с.; 
Алиева Л.М. Рабочие-текстильщики Баку в начале ХХ века. Автореф. канд. дис. Баку, 1966, 21с. 
2 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. 1999, 
347с. 
3 Пушкарева Н.Л. Женская история, гендерная история: сходство, отличия, перспективы // 
Социальная история. М.,2003; Пушкарева Н.Л. Частная жизнь и повседневность: глазами 
историка.  М., 2002. 387с.; Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории 
повседневности» // Женская повседневность в России в XVIII- XX вв. /Отв. ред. П.П. Щербинин. 
Тамбов, 2003, 372с. 
4 İbrahimbəyova R., Axundova S., Mikayılova Ü. Qadınlar siysətdə. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2008, 164 s. 
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социологии, праве, психологии и др. науках. Определена задача 

исторической науки в гендерном аспекте.1  В выпущенной центром 

монографии  глава  «Гендерное равенство в исторической ретроспективе» 

посвящена истории развития женского движения и феминизма в Европе и 

России, начиная с периода конца ХVIII, и охватывает начало ХХ века.2   

        Гендерная тематика присутствует в трудах Малахат Гасановой.3 

Интересные сведения о положении женщин в Азербайджане в 

дореволюционный и советский периоды приводятся в изданной ею книге 

«Гейдар Алиев и женский вопрос в азербайджанской государственности». В 

первой главе книги затрагиваются вопросы, касающиеся исследуемого нами 

периода.4  

Гендерным аспектам истории посвящена и работа Зумруд Кулизаде «Гендер 

в Азербайджане».5  

      Особый интерес вызывают научные сборники, издаваемые по инициативе 

Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Проблемам 

Семьи, Женщин и Детей совместно с Институтом философии и политико-

правовых исследований Национальной Академии Наук.6  

      В зарубежной историографии проблема положения азербайджанских 

женщин в обществе почти не исследована. Встречаются лишь краткие 

упоминания об азербайджанских женщинах. Однако, в исследовании 

«Женщины в исламском обществе. Исламское единение и разнообразие»  

иностранные авторы в  какой-то степени восполняют пробел в нашей 

историографии, затронув один из самых малоизученных  вопросов – о месте 

                                                             
1 Введение в гендерную науку. Т.1. Баку, 2006, с.9. 
2 Гендерный аспект в истории Азербайджана. Баку, 2006, с. 7-6. 
3 Həsənova M. Dövlət idarəetməsində sosial gender ölçüsü: Dünya praktikası və Azərbaycan. Bakı, 2003, 
339s. 
4 Həsənova M. H.Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyində qadın məsələsi. Bakı, Elm, 2001, 78s. 
5 Quluzadə Z. Gender Azərbaycanda. Bakı, Azərnəşr, 2003, 324 s.  
6 Azərbaycanda qadın məsələsi (tarix və müasirlik: XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri). Bakı, 
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 2006, 271s.     
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азербайджанской женщины в исламском мире.1  Книга приобретает особое 

значение в связи с тем, что в западной историографии существует ошибочное 

мнение о положении женщин в исламском мире.  

Таким образом, анализ имеющейся исследовательской литературы 

указывает на определенный интерес историков к проблемам освещения 

положения женщин, женского участия в общественных, социальных и 

культурных пространствах азербайджанской истории.  

В целом, изучение литературы по исследуемой проблеме и анализ 

историографии рассматриваемой проблемы свидетельствует о том, что, 

несмотря на появление новых работ, специального исследования, 

обобщающего положение женщин, их места и роли в азербайджанском 

обществе в начале ХХ века, в азербайджанской историографии не имеется. 

Существует необходимость изучить пути формирования 

положительного женского образа, для того, чтобы понять основы ее 

социальной роли и изменения в будущем историческом развитии. 

Исследование женской истории дает возможность анализировать  

общественный и социально-политический аспект вопроса. Это дает 

возможность для глубокого исследования положения, места и роли женщины 

в азербайджанском обществе, попыткой чего стала данная   работа.  

Источниковая база исследования. Классификация использованных в 

работе источников определялась по их значимости и различию: 

Опубликованные источники. Источниковая база исследования 

составлялась с учетом особенностей изучаемой проблемы и основных задач 

диссертации. В первую группу опубликованных источников входят 

законодательные акты и документы российской империи, правительства 

АДР, а также декреты и постановления советского правительства и правящей 

партии по женским проблемам. Укажем лишь некоторые из этих источников: 

                                                             
1 Women in muslim societies. Diversity within unity. Edited by Herbert L. Bodman and Nayereh Tohidi. 
London, 1998. 358p. 
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Полное собрание законов Российской империи. т.2.1; Свод законов2; Устав 

Духовных дел иностранных исповеданий; Шейх Абдуль-Гасым. Шарауль-

Ислам. Законы мусульман шиитского вероисповедания3; Сборник 

постановлений шариата по семейному и наследственному прав4; 

Избирательный закон в Государственную Думу 5; Декреты Азревкома.6  

Большую часть опубликованных источников составляют 

законодательные материалы.  Среди них следует особо отметить сборник 

«Женское право»7. Ценность такого вида источников, на наш взгляд состоит 

в том, что в них представлена общая картина политической и экономической 

жизни общества.  

Неопубликованные источники. Для работы над исследованием привлечены 

и впервые введены в научный оборот документальные материалы из фондов 

Архива Политических Документов Управления Делами Президента 

Азербайджанской Республики (АПД УДП АР). Для данного исследования 

представляют интерес фонд Истпарта (ф. 267, 268). Проанализировано 

большое количество материалов из фондов ЦК и БК АКП(б) (ф.1 и 2), в 

которых сосредоточены протоколы  съездов женщин, конференций и 

совещаний, а также материалы женотдела ЦК и БК АКП(б), содержащие 

постановления, циркуляры по работе среди женщин, характеризующие  

вовлечение их в движение женщин-общественниц. Особо ценные документы 

сосредоточены в фондах 276 и 277, представляющие материалы 

Чрезвычайной Следственной Комиссии (ЧСК) Правительства АДР, о 
                                                             
1 Полное собрание законов Российской империи. Т.2. СПб, 1911,  №757. 
2 Свод законов. Устав Духовных дел иностранных исповеданий. С.-Пб., 1896. Т. ХI, ч.1. 
3 Шейх Абдуль-Гасым. Шарауль-Ислам. Законы мусульман шиитского вероисповедания. СПб, 
1862, 241с.  
4 Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному праву. Вып.II, СПб, 1913, 
Изд-ние Департамента Духовных Дел иностранных исповеданий,  91с. 
5 Избирательный закон в Государственную Думу по Кавказу. (3 июня 1907г). Баку, Издание 
А.А.Дамми, 1912. 
6 Декреты Азревкома. Баку, Азернешр, 1988, 519с. 
7 Женское право. Свод узаконений и постановлений, относящихся до женского пола с 
разъяснением  статей свода законов по решениям кассационного департамента 
правительствующего сената. С-Пб., 1873, 345 с. 
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мартовском геноциде азербайджанцев, устроенном руководством Бакинского 

Совета во главе с С.Шаумяном и армянскими разбойничьими бандами в 1918 

году в Баку.  

       В работе была использована  большая группа неопубликованных 

источников из Государственного Исторического Архива Азербайджанской 

Республики (ГИА АР). Среди них особый интерес представляют материалы, 

относящиеся к периоду Российской империи. В делопроизводительных 

материалах Кавказского наместничества (ф.1) сосредоточены отчеты и 

рапорты уездных начальников, отражающие различные стороны жизни в 

уездах, в частности сведения о положении населения, численности 

работников, в том числе и женщин, занятых в различных отраслях хозяйства.  

В 44 фонде – «Бакинское губернское правление и градоначальство», 

содержатся рапорты, ходатайства, переписка уездных начальников  по 

вопросам недвижимости, развода и других гражданских дел, а также жалобы 

населения на незаконные действия сельских судов, уездных казиев и 

приходских молла. В  фонде 372 – «Правление Кавказского акционерного 

общества обработки волокнистых веществ» и в фонде 509 – «Фабричная 

инспекция Бакинской губернии» были выявлены и введены в научный 

оборот документальные материалы и статистические данные, касающиеся 

женского труда и его оплаты.  Материалы, касающиеся прав мусульманских 

женщин по шариатским законам и проливающие свет на семейно-правовые 

отношения и положение женщины в азербайджанском обществе в начале ХХ 

века, извлечены из фонда Закавказского Шиитского (ф.290) и Закавказского 

Суннитского Духовных Правлений (ф.291).   

 Из Государственного Архива Азербайджанской Республики (ГААР) 

особую ценность для данного исследования представляют документы 

периода АДР, представленные материалами парламента – ф.895, 

Министерства труда – ф.7, народного просвещения – ф.51, Министерства 

юстиции – ф.100, МВД – ф.894, Министерства призрения – ф.8, а также 

переписка Бакинской городской управы (ф.2802). Материалы Чрезвычайной 
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Следственной Комиссии при Азербайджанском Правительстве – ф.1061, 

представлены делами о разгроме армянами мусульманских сел, насилиях над 

мусульманами, вооруженных нападениях армян, протоколами допросов и 

актами причиненных убытков и т.д.    

Советский период представлен материалами Революционного трибунала 

– фонд 1775, а также документами Бакинского ревкома – 673,  уездных 

ревкомов: ф. 223 – Шемахинского, ф. 794 – Нухинского, ф.2095 – Кубинского 

и др. ревкомов. 

      В диссертационной работе использованы также материалы Османского 

Архива Турецкой Республики (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 

Osmanlı Arşivi Daire Bakanlıgı). Большой интерес для нашего исследования 

представляют документы фонда BEO- Babiali Evrak Odası, где хранится 

большое количество документов и материалов по истории Азербайджана 

начала ХХ века.  

        В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) интерес для 

данного исследования представляют материалы Особого отдела 

Департамента Полиции – ф.102,  где имеются данные об общественной и 

политической деятельности женщин в Азербайджане в 1900-1917 гг.  

       Из Российского Государственного Архива социально-политической 

истории (РГАСПИ) введены в научный оборот  документы ф.17 – 

«Документальные материалы Отдела ЦК ВКП(б) по работе среди женщин 

(Женотдел)», содержащие описи женотдела ЦК, отдела агитации и 

пропаганды, бюро секретариата, Оргбюро и Секретариата ЦК, а также 

материалы  85-го фонда .  

       В диссертации использованы материалы из Центрального 

государственного исторического архива  Санкт-Петербурга  (ЦГИА СПб), 

 а также Архива Международного Института Социальной истории в 

Амстердаме (International Institute of Social History. Amsterdam), где большой 

интерес представляет фонд рабочего движения, женского движения – «Клары 

Цеткин»  (Brupbacher Arxive. Folder «Clara Zetkin»). 
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Периодическая печать, относящаяся к опубликованным источникам, имеет 

значительную ценность для исследования, т.к. не только передает и 

показывает изучаемую историческую ситуацию, но и формирует 

мировоззрение. Важные для исследования сведения были получены в 

результате изучения специальной женской печати: газеты «Ишыг», 

издававшейся в 1911-1912 годах, а также «Листок работницы», журнала 

«Шарг гадыны» и др.  

         Помимо специальной женской печати в исследовании были 

использованы материалы других газет, в особенности газет «Каспий», 

«Шарги-Рус», «Ачыг сез», «Азербайджан» (на русском и азербайджанском 

языках), «Хаят», «Икбал», «Известия комитета бакинских мусульманских 

организаций», «Баку», «Закавказье», «Бакинский рабочий»,  журнал «Молла 

Насреддин» и др.  При работе с материалами периодической печати автор 

придерживался принципа критического подхода к ним. Несмотря на их 

ценность, все же есть издержки в достоверности материалов, встречаются 

субъективные подходы  к некоторым освещаемым событиям. Например, к 

событиям армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. газеты 

«Каспий» и «Баку», который имел проармянское направление,  проявляли 

разные подходы. Вместе с тем, нельзя не учитывать возможности 

периодической печати, как источника по формированию образа новой 

женщины в идеологическом контексте. 

Таким образом, комплексный анализ источников помогает воссоздать 

историческую картину того сложного времени, раскрыть положение и роль 

женщин в обществе  в начале ХХ века. 

Цель и задачи исследования. Главной целью настоящей диссертационной 

работы является проведение на основе широкого круга документальных 

источников и материалов комплексного анализа положения женщин, их 

места и роли в общественной и политической жизни Азербайджана начала 

ХХ века под влиянием социокультурных, политических и социальных 

факторов развития.  
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Цель работы может быть реализована в результате решения следующих 

задач:  

- Проанализировать положение женщин в Северном Азербайджане  в первой 

четверти ХХ столетия национальной истории в контексте тех масштабных 

изменений, которые пережило общество: в период Российской империи, 

Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской 

Советской Социалистической Республики;   

- Исследовать социальное и семейно-бытовое положение женщин,  влияние 

процессов модернизации на повседневную жизнь и на общественное 

положение женщины; 

- Изучить гендерные аспекты проблемы женского труда в Азербайджане в 

исследуемый период; 

- Раскрыть влияние событий политической и социокультурной жизни  

Азербайджана на отдельные стороны жизни женщин, показать причины 

актуализации женского вопроса в азербайджанском обществе в начале ХХ 

века; 

- Исследовать место азербайджанской женщины в системе исламского мира, 

показать имущественные и наследственные права мусульманских женщин в 

рамках шариатского права, проследить процесс формирования новых 

представлений о роли и месте женщины в общественной жизни; 

- Раскрыть и объективно оценить  место и роль женщин в азербайджанском 

национальном движении; 

- Провести комплексный анализ процесса интеграции женщин в 

общественную жизнь, проанализировать условия зарождения и образования 

неправительственных женских организаций, активизации общественной и 

благотворительной деятельности женщин;  

- Создать объективную достоверную историю избирательного права женщин в 

Северном Азербайджане, выявить основные этапы, установить специфику и 

определить особенности борьбы за избирательное право;  
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- Осветить роль первой женской газеты «Ишыг» в жизни    азербайджанских 

женщин;  

- Исследовать вопросы решения женского вопроса в период АДР; 

- Раскрыть обстоятельства, конструировавшие конкретно-исторический 

контекст жизни азербайджанских женщин в военное и мирное время, 

влияние национальных и военных конфликтов на положение женщин, в 

частности армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 годов,  в период 

мартовского геноцида 1918 года и экспансии армянских дашнаков в 

Азербайджане 1918-1920-х годов; 

- Изучить на примере фактов  I мировой войны влияние военных конфликтов 

на положение и поведение женщин;  

-   Охарактеризовать с новых позиций содержание и значение женского 

вопроса в модернизаторской программе большевиков, показать изменения 

социально-правового и экономического положения  женщин в условиях 

перехода к социализму; 

- Дать характеристику содержания и направленности государственной 

женской политики в начале 20-х годов, исследовать формы и методы работы 

партийных и советских органов среди женщин; 

-  Показать нарушения прав  женщин в связи с реквизициями, проводимыми в 

начальный период советизации в Азербайджане.  

      Научная новизна исследования определяется тем, что в 

азербайджанской историографии не имеется комплексной разработки 

истории положения женщин, их места и роли в азербайджанском обществе в 

начале ХХ века. Не исследованными остаются также проблемы женского 

труда в изучаемый период, вопросы гражданских и политических прав 

женщин в азербайджанском обществе, история повседневности простых 

азербайджанских женщин, их прав и положения в исламском мире, история 

борьбы за избирательные права женщин,  его этапы и особенности. Нет работ 

с анализом места и роли женщин в азербайджанском национальном 
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движении,  в политической жизни Азербайджана, азербайджанские женщины 

в ситуации межнациональных и военных конфликтов.  

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного 

исследования состоит в попытке комплексного изучения «женской истории» 

Северного Азербайджана в начале ХХ века в контексте социально-

политической истории, истории повседневности и гендерной истории. 

Важным элементом новизны является применение междисциплинарного 

подхода к исследуемой проблеме. 

-   Вклад данного исследования в разработку истории определяется тем, что в 

работе сделана попытка изучения повседневной жизни и быта женщин  

Азербайджана в начале ХХ века под новым, не этнографическим, а 

социально-историческим углом зрения, их социального и  экономического 

положения.  

- Впервые в диссертационной работе проанализировано влияние 

модернизационных процессов, происходящих в начале ХХ века в 

Азербайджане, на экономическое, социальное и общественное положение 

женщин. 

- Новизна исследования также заключается в том, что в работе впервые 

проанализировано влияние деятельности женских общественных 

организаций на процесс интеграции женщин в общественную жизнь;  

- Новым является определение роли и места азербайджанской женщины в 

национальном движении азербайджанского народа. 

- Новшество заключается также в том, что сделана попытка исследовать 

политическую деятельность азербайджанских женщин, их участие в 

общественно-политической жизни общества в начале ХХ века.  

- Исследован неизученный ранее женский вопрос в период АДР и  первые 

годы советской власти, вычленив не только различия, но и схожие черты. 

- Новым является исследование проблемы влияния военных и 

межнациональных конфликтов на положение азербайджанских женщин. 



27 
 

Такой ракурс темы «женщина и война» в азербайджанской историографии 

еще не был предметом специального исследовательского внимания. 

- Научной новизной отличаются материалы, характеризующие механизм 

взаимодействия государства, общества и шариатских законов в процессе 

решения судебных гражданских дел, касающихся мусульманских женщин в 

начале ХХ века.  

- Подготовленная работа является комплексным исследованием, в котором      

по-новому проведен анализ государственной политики в отношении женщин 

и женской эмансипации в Азербайджанской ССР в 1920-1922-е годы, 

впервые проанализирована во всей своей сложности и противоречивости.  

- Раскрыты нарушения прав азербайджанских женщин, при проведении 

политики реквизиций и конфискаций имущества граждан в начальный 

период советизации Азербайджана.  

- В научный оборот введен большой массив новых источников из материалов 

трех центральных архивов Азербайджанской Республики, Османского 

Архива Турецкой Республики, трех архивов Российской Федерации и Архива 

Международного Института социальной истории в Амстердаме, выявлен ряд 

уникальных ранее не публиковавшихся документов. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

обобщенные автором материалы и их анализ могут стать полезным 

источником, и использованы современными женскими организациями, 

Государственным Комитетом по проблемам Семьи, Женщин и Детей,  

политическими партиями и обществами. Материалы и результаты 

исследования могут быть использованы при разработке государственных 

программ по улучшению социального положения женщин.  

Материалы, обобщения и выводы диссертации дополняют и развивают 

соответствующие разделы общей истории Азербайджана начала ХХ века. 

Научные результаты и некоторые положения диссертации, а также 

введенные в научный оборот источники, могут быть использованы при 

подготовке обобщающих работ, учебников, лекций по соответствующей 
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тематике, а также при разработке и написании различных научных и 

публицистических работ, проблематика которых связана с социальными 

проблемами женщин.  

Результаты исследования также могут быть использованы в дальнейшей 

научной работе, при подготовке лекционных курсов по теме «Историческая 

феминология», спецсеминаров по истории Азербайджана. Работа может  

внести определенный вклад в развитие нового исторического направления в 

отечественной исторической науке – гендерной истории и исторической 

феминологии. Проведенный анализ трансформаций в повседневной жизни 

женщин Азербайджана начала XX века развивает такое направление 

исторической науки как история повседневности.  

Апробация полученных результатов. Основные положения 

диссертационной работы были изложены в монографии и многочисленных 

статьях, опубликованных в стране, в том числе в Докладах Национальной 

Академии Наук АР, а также за рубежом. Материалы исследования были 

изложены на международных и республиканских научных и научно-

практических конференциях, использованы при подготовке лекций по теме 

«Историческая феминология». Диссертация была дважды обсуждена на 

заседаниях кафедры «Истории Азербайджана (для гуманитарных 

факультетов)» Бакинского Государственного Университета и рекомендована 

к защите. 

Структура исследования подчинена логике поставленных цели и задач. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, разделенных на параграфы, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

                         

                          Основное содержание диссертации  

       Во введении  обоснована актуальность темы исследования, проведен 

обстоятельный и обширный анализ наличествующей научной литературы и  

использованных источников, а также степень изученности проблемы. 

Определены и раскрыты  цели и задачи, научная новизна, методологические 
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и теоретические основы, апробация полученных результатов и практическая 

значимость диссертационной работы. 

          В первой главе – «Социальное положение женщин в азербайджанском 

обществе (1900-1917гг.)», состоящей из четырех параграфов, освещается 

социальное и семейно-бытовое положение женщин,  влияние процессов 

модернизации на повседневную жизнь и на общественное положение 

женщины. В главе исследуются также проблемы женского труда и его 

гендерные аспекты, актуализация женского вопроса,  место азербайджанской 

женщины в исламском мире.     

В первом параграфе – «Семейно-бытовое положение женщин» 

подробно описана повседневная жизнь и семейное положение 

азербайджанских женщин.  Отмечено, что с древнего периода, жизнь 

женщин всех народов замыкалась в тесных рамках семьи, причем всегда 

наблюдалось доминирование мужа над женой. Это имело место в Древнем 

Риме, Индии, Китае и многих других странах1. Положение азербайджанских 

женщин, как и других мусульманок, была намного тяжелее. Об этом писал 

один из очевидцев в очерке «Из поездки в Баку» 2. В параграфе 

анализируется влияние модернизационных процессов в патриархальных, 

мусульманских обществах Российской империи на семейно-бытовое 

положение женщин Азербайджана. Сделан вывод о том, что усиление 

процесса модернизации в начале ХХ века, открыли  женщинам дорогу к 

образованию и общественной деятельности. 

Во втором параграфе – «Гендерные аспекты проблемы женского 

труда» отмечается, что история женского труда в Азербайджане в начале ХХ 

века – одна из мало разработанных  проблем в отечественной историографии. 

В Азербайджане еще издревле применялся женский труд, сначала в 

домашнем хозяйстве, а затем – в производстве. Азербайджанские женщины-

крестьянки выполняли работу по дому, занимались земледелием и 

                                                             
1 Андрей Фишер. Женщина и политика. Тифлис,1917, с.5. 
2 Брандт  Т. Б. Из поездки в Баку. Журнал «Вестник Европы», М., 1900,  № 9, т.V, с.295. 
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скотоводством. Деревенские женщины умели ткать шерстяные ковры и 

паласы, хурджуны и машрафы, джеджимы и шали. Широкое использование 

женского труда в Азербайджане началось в период крупного машинного 

производства. В начале ХХ века выгодный женский труд использовался, в 

основном в обрабатывающей промышленности, особенно в шелкомотальном 

производстве.1 В регионах женский труд применялся в  хлопководстве и 

шелководстве. Интенсивное  использование женского труда происходило в 

годы первой мировой войны. В 1914 году в азербайджанской 

промышленности было занято 822 женщины. 2 Азербайджанские женщины 

занимали доминирующее положение в кустарном производстве, очень часто 

работали в крайне антигигиенических условиях.3 Исследования показали, что 

в изучаемый период наблюдалось нарушение гендерного равновесия в оплате 

женского труда: за равный труд женщина получала чуть больше половины 

заработной платы мужчин. Такое положение было узаконено государством.4 

        Процессы модернизации, происходящие в Азербайджане, вызывали 

изменения и в сфере женского труда, появились женщины-

предпринимательницы. Женщины приобретали профессии, о которых 

раньше, и помышлять не могли, занимались журналистской деятельностью. 

Женщина покидала узкий круг семьи, включалась в общественные 

отношения в трудовом коллективе, закладывались основы ее экономической 

независимости, она могла осмыслить свою жизнь, что осовременивало ее 

сознание. 

 В третьем параграфе – «Актуализация женского вопроса в 

азербайджанском обществе» исследуются причины актуализации. 

вызванные прогрессивными изменениями и модернизацией 

азербайджанского общества. Женский вопрос и его значение в жизни 
                                                             
1 История Азербайджана. Т.2. Баку, Издательство Академии Наук Азербайджанской ССР, 1960, 
с.268. 
2 İmanzadə S. Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanda qadın azadlığı (1917-1927-ci illər). // ADU-nun 
elmi əsərləri. 1957, №10, s.87. 
3 Газета «Каспий», 1905, 13 июля №135. 
4 Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики (ГИА  АР), ф. 509, оп.1, 
д.537, л.1; ГИА  АР, ф. 509, оп.1, д. 603, л. 61. 
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азербайджанского народа неоднократно поднимался на страницах газет 

«Шарги-Рус», «Каспий», «Тарджуман» и «Хаят» и др. Редакторы газет 

открывали широкие дискуссии по проблемам женщин. Только газета 

«Каспий» за 1902 год на своих страницах опубликовала более ста 

материалов, в 1904 году –140, в 1905 году – еще больше материалов по 

женскому вопросу. Требования свободы женщин все чаще и тверже звучали 

после Февральской революции. Показательна в этом отношении статья 

Шафиги Эфендизаде «Свобода и женщина», опубликованная в «Ачыг сез», в 

которой был поднят вопрос о свободе тюркских мусульманских женщин.1  

        Тема четвертого параграфа – «Место азербайджанской женщины в 

исламском мире» одна из малоизученных в азербайджанской 

историографии. В мусульманской среде различные формы доминации и 

подчинения считались нормой. Просвещенная мусульманская элита, под 

влиянием европейских идей, и  жизнь на стыке с христианскими культурами 

меняли отношение к женщине. На материалах Азербайджана исследуется 

положение женщины в исламском мире, а также вопрос о правах женщин в 

мусульманском обществе. Российским правительством был принят 

специальный свод законов для граждан России, исповедующих другую 

религию. Это был Устав Духовных дел иностранных исповеданий, принятый 

в 1872 году.2 В нем определялся круг   вопросов, касающихся положения 

всей мусульманской части населения Кавказа, в том числе и женщин: о 

браке, семье, наследстве и другие вопросы.   

Закавказское Шиитское и Суннитское Духовные Правления тесно 

сотрудничали с канцелярией наместника на Кавказе, с органами МВД, 

прокуратурой и судебными органами. Российские суды выносили решения на 

основе шариатских разъяснений, выданных мусульманам духовными 

ведомствами. В параграфе анализируется система правил и норм, 

                                                             
1 Əfəndizadə Ş. Qadın və azadlıq// “Açıq söz” qəzeti, 1917, 10 aprel №446. 
2 ГИА АР, ф.290, оп.2, д.2707, л.98. 
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регулирующая положение женщины в семье и ее взаимодействие с 

социальными институтами. 

         Во второй главе под названием  «Активизация общественной 

деятельности женщин Азербайджана (1900-1917гг.)», состоящей из пяти 

параграфов, рассматриваются процессы образования и  деятельности 

женских  общественных организаций, благотворительная деятельность 

женщин Азербайджана, активизация общественной деятельности женщин и 

роль первой женской газеты «Ишыг». В главе исследуются также вопросы 

положения и поведения азербайджанских женщин в период армяно-

азербайджанского конфликта 1905-1906 годов и ухудшение положения 

женщин в годы Первой мировой войны.  

        Первый параграф – «Образование и  деятельность женских  

общественных организаций» посвящен изучению вопросов образования и 

деятельности  женских общественных организаций. Одним из первых было 

«Общество защиты женщин», учрежденное в Баку в марте 1902 года.1 

Многие общественные организации носили просветительский характер – 

«Общество поощрения женского профессионального образования» (1904г.)2, 

но были также профессиональные, например «Дамское нефтепромышленное 

общество» (1904г.).3 C 1905 года под руководством известного детского 

врача Е.Я.Гиндеса начало действовать «Бакинское общество борьбы с 

детской смертностью».4  Фактически происходил процесс политической 

социализации людей и втягивание их в гражданскую жизнь. 

       Азербайджанской нации – многоэтничной и поликонфессиональной,  – 

удалось в начале ХХ века приобрести богатый опыт, который был 

аккумулирован в общественных организациях. Именно наличие различных 

обществ явилось той базой, что нарастила специфику гражданского сознания, 

кадры национального движения и определила политико-психологический 

                                                             
1 Газета «Каспий», 1902, 18 октября №226; «Каспий»,1904, 20 марта №68. 
2 Газета «Каспий», 1904, 20 апреля  №91. 
3 Газета «Каспий»,  1904, 29 мая  №120.  
4 ГИА АР, ф. 46, оп.2, д.79, л.25. 
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климат корпоративных (в том числе партийных) взаимоотношений в 

будущих модификациях  азербайджанского государства в ХХ столетии. 

      Участие в женских общественных организациях для женщин, по 

существу, было важнейшей, едва ли не единственной формой их социально-

политической активности. 

Во втором параграфе – «Благотворительная деятельность женщин 

Азербайджана» отмечено, что в женских благотворительных обществах в 

Азербайджане происходило становление социальной и политической 

культуры гражданок Азербайджана. Благотворительность существовала 

издревле, называясь тогда милосердием, она была частью души и жизни 

мусульманских женщин и поощрялась религией. В середине ХIХ - начале ХХ 

веков происходил переход образованной части общества от религиозной, 

патриархальной основы быта к светской. В научно-исторической литературе 

признано присутствие в этом процессе российского и европейского влияния.       

В параграфе анализируется деятельность женщин в благотворительных 

обществах, процесс образования и становления первых обществ,  уточнена 

дата создания первого женского благотворительного общества: они начали 

действовать не с 1908 года, как принято считать в исторической науке,1 а с 

1906 года.2 Особо отмечена роль инициаторов создания благотворительных 

обществ Гамиды ханым Джаваншир, Софьи (Сакина ханым) 

Шахтахтинской,3 Гевхар ханым Каджар, Нигяр ханым Шихлинской,4 Месме 

ханым Талышинской, Лизы ханым Мухтаровой, Ганифа ханым Меликовой и 

других. Изучение их деятельности в начале ХХ века в Азербайджане 

позволяет выявить и уточнить специфику приобщения граждан и гражданок 

к политической деятельности, становлению их национального сознания. 

        В третьем параграфе – «Активизация общественной деятельности 

женщин и роль первой женской газеты «Ишыг» показано оживление 
                                                             
1 Süleymanova S. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat (XIX yüzilliyin sonu - XX yüzilliyin əvvələri). с. 
182-183; Ибрагимова Г., Azərbaycan qadını: tarix və gerçəklik. Bakı, Elm, 2009, с.132. 
2 Газета «Каспий», 1906, 1 марта №52. 
3 Quliyev V. Son illərin yazıları. Bakı, «Ocaq», 2009, s.256, 263. 
4 Кулизаде З. Гендер в Азербайджане. Баку, 2003, с.149. 
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общественной деятельности мусульманских женщин в начале ХХ века. Они 

принимали участие в общественных мероприятиях не только местного 

характера, таких как защита от реакционных сил журнала «Молла 

Насреддин»,1 но и всего Южного Кавказа, в частности, в мероприятиях 

наместника царя на Кавказе,2 в выработке текста петиции в Государственную 

Думу.3 В параграфе особо отмечена роль первого женского печатного органа 

на азербайджанском языке  газеты «Ишыг» (Свет), которая стала выходить с 

1911 года в Баку под редакцией Хадиджа ханум Алибековой. «Ишыг» 

распространялся не только в Азербайджане, но и во многих городах России.  

Газета и ее редактор подвергались давлению со стороны отсталого 

духовенства и консервативных мужчин.4 В процессе раскрепощения и 

освобождения женщин в начале века газета «Ишыг» сыграла особую роль.  

         Четвертый параграф под названием – «Влияние армяно-

азербайджанского конфликта 1905-1906 годов на положение женщин» 

посвящен не исследованной в азербайджанской историографии проблеме – 

влиянию национальных конфликтов на повседневную жизнь, поведение и 

реакция азербайджанских женщин. Выявляется сущность армянского 

национализма с его проповедью этнического превосходства над другими 

народами, разоблачается  террористическая деятельность 

националистической партии «Дашнакцутюн». В параграфе на основе 

широкого круга источников исследуется тяжелое социальное положение и 

деятельность азербайджанских женщин  в период армяно-азербайджанского 

конфликта, развязанного армянами в 1905 году, 5в результате которых особо 

страдали женщины и дети.6 О конфликте писал американский ученый, 

                                                             
1 Hacıyev A. Tiflis ədəbi mühiti. Bakı, Yazıçı, 1980, s.38. 
2 Газета «Каспий», 1906, 11 марта №56. 
3 Газета «Каспий», 1908, 10 февраля № 34. 
4 “İşıq” qəzeti, 1911, 5 noyabr №31. 
5 Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), ДП - особый отдел, ф.102, оп.232, 
1905,д. 90, л.3. 
6 Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики 
(АПД УДП АР), ф.276, оп.8, д.217, л.51. 
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профессор Кембриджского Университета Тадеуш Светоховский.1 Конфликт 

способствовал активизации национального самосознания и консолидации 

азербайджанских женщин. Взлет патриотического настроения в период 

конфликта ускорил возникновение женских обществ в Азербайджане. 

           В пятом параграфе – «Ухудшение положения женщин в годы Первой 

мировой войны» показано влияние военных конфликтов на положение 

азербайджанских женщин, что позволяет выявить ракурс темы «женщина и 

война» в азербайджанской историографии, который еще не был предметом 

специального исследовательского внимания. В параграфе проанализированы 

изменения в повседневной жизни женщин в период войны, их зависимость от 

«военного фактора», поиск выхода из нелегких жизненных ситуаций, 

тяжелое материальное и продовольственное положение женщин, «голодные 

бунты»  женщин в середине февраля 1916 года в Баку.2 Показательна 

деятельность первой азербайджанской женщины – сестры милосердия Нигяр 

Шихлинской, руководившей благотворительным обществом военного 

госпиталя в Царском селе.3 Показана деятельность азербайджанских женщин 

по поддержке анатолийских беженцев4 и турецких военнопленных, 

содержащихся на острове Нарген. Женские благотворительные общества 

стали играть заметную роль в политической жизни азербайджанского народа. 

         В третьей главе – «Роль женщин в политической жизни 

Азербайджана (1900-1917гг.)» исследуются вопросы гражданских  и  

политических  прав  женщин, особенности  борьбы  за  женское 

избирательное  право, место и роль женщин в  политической жизни общества 

и азербайджанском национальном движении, активизация их политической 

деятельности после Февральской революции 1917 года. 

В первом параграфе –  «Гражданские  и  политические  права   женщин  в 

азербайджанском обществе» исследованы вопросы борьбы женщин 
                                                             
1 Swietochowski Tadeusz. Russian Azerbaijan, 1905-1920: The Shaping of a National Identity in a 
Muslim Community; Cambridge University Press, 1985, 290 p. 
2 ГИА АР, ф.485, оп.1, д.35, л.4-4об.; ГИА, ф.485, оп.1, д.39, л.1-15. 
3 Шихлинский А. Мои воспоминания. Баку, Азернешр, 1984, с.91. 
4 “Açıq söz” qəzeti,1916, 3 iyun №201; “Açıq söz” qəzeti,1917, 17 yanvar №379. 
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Азербайджана за свои гражданские и политические права. Редактор газеты 

«Шарги-Рус»  Мамедага Шахтахтлы поднимал вопросы женского 

равноправия,1 в его газете впервые прозвучали слова «свобода женщины».2 

Вопрос женского равноправия и избирательных прав женщин был поднят в 

газете «Каспий» в статье Марьям Сулькевич «Вниманию мусульман» (ноябрь 

1905г.).3  

Во втором параграфе – «Особенности борьбы за избирательные права 

женщин в Азербайджане» отмечается, что проблема борьбы за 

избирательные права женщин в азербайджанской историографии остается 

все еще недостаточно изученной. Указано, что борьба за избирательное 

право женщин в Азербайджане прошла три этапа. Вопрос о предоставлении 

мусульманским женщинам избирательного права был поднят в Госдуме  

представителем мусульманской фракции Х. Хасмамедовым.4 Прогрессивные 

азербайджанские  женщины поддержали обращение «Союза равноправия 

женщин»,  направленное в 1907 году из Петербурга в Баку.5 Активное 

участие женщин в выборах  в гражданские комитеты, проходившие в мае 

1917 года, принесло интересам нации большую  пользу. Азербайджанские 

национальные лидеры придавали большое значение привлечению женщин к 

выборам в Учредительное собрание.6 Период выборов в Учредительное 

собрание был пиком политической активности азербайджанских женщин. 

Результатом было то, что национальные силы Азербайджана одержали 

политическую победу.   

          Третий параграф – «Женщины в политической жизни 

Азербайджана» посвящен малоисследованному вопросу о роли и месте  

азербайджанских женщин в политической жизни дореволюционного 

Азербайджана. Еще в 1813 году дочь убитого Карабахского Ибрагим 
                                                             
1 “Şərqi-Rus” qəzeti, 1904, №74,78,79,82. 
2 C.Məmmədquluzadə. Xatıratım. Əsərlər, 6 cilddə. VI cild. Azərnəşr,1985, s.143. 
3 Сулькевич М. Вниманию мусульман // Каспий, 1905, 18 ноября № 223. 
4 Seyidzadə D. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəgilliyə aparan yollar. Bakı, Ulduz, 1998, s.168-
169. 
5 Газета «Каспий», 1907, 13 марта  №57. 
6 “Açıq söz” qəzeti, 1917, 11 oktyabr №587.  
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Халилхана Туту ханум обратилась к турецкому султану с письмом, носящим 

политический характер, с просьбой помочь им в борьбе с русскими 

захватчиками.1 Подчеркнуто, что первые сведения о партийно-политической 

деятельности женщин в Азербайджане связаны с социал-демократической 

организацией. Женщины вели революционную деятельность, участвовали в 

стачках и демонстрациях.2 Анализ источников и научной литературы 

показывает, что до 1917 года среди  революционеров и членов партий 

азербайджанских женщин было мало. В параграфе сделана попытка выяснить 

причины этого факта. Но после 1905 года азербайджанцы  выходили «из 

периода безответственной покорности»3 и приобщались к политической 

деятельности, женщины-азербайджанки тоже принимали  участие в борьбе 

бакинских рабочих, были участниками выступлений рабочих текстильных 

предприятий Баку, Гянджи и Шеки.4 Поворотным пунктом в политической 

жизни народа стала Февральская революция. В 1917 году в Баку было 

создано женское отделение мусульманской социал-демократической 

организации «Гуммет».5 Женщины вели работу в женском отделении партии 

«Мусават» 6 и других национальных партиях. 

  Четвертый параграф – «Место и роль женщин в азербайджанском 

национальном движении» посвящен слабо исследованной проблеме. В 

национальном пробуждении азербайджанских женщин имели значение 

события, связанные с армяно-азербайджанским конфликтом 1905-1906 годов. 

Азербайджанские женщины оказывали помощь семьям из Шуши, Зангезура, 

Джеванширского уезда. Особо отмечена деятельность Гамиды ханым 
                                                             
1 Османский Архив Турецкой Республики (Osmanlı Arşivi Daire Bakanlıgı), 

f.BEO, dosya 4578, gömlek 343307, v.1-5. 
2 ГАРФ, ДП, ф.102, оп. 233, 1905,  д. 4 ч.4, л.3. 
3 Ахмедов А. Азербайджанские тюрки в революции1905года. Баку,  2002, с.240. 
4 Султанова А. Из истории женского движения в Азербайджане (1920-1941гг.). Автореф. канд. 
дис. Баку,1966, с.10. 
5 “Hümmət” qəzeti, 1917, 12 dekabr №23; Султанова . Из истории женского движения в 
Азербайджане (1920-1941гг.). Автореф. канд. дис. Баку,1966, с.27. 
6 Газета  «Азербайджан», 1919, 11 декабря №268. 
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Джеваншир, которая с 200 всадниками расчищала пути от армянских 

бандитов, привезла продовольствие и пришла на помощь азербайджанскому 

населению Шуши и Агдама, ставшими жертвой армянских националистов.1 

Представительница мусульманского благотворительного общества Сона  

ханым Гаджиева в 1915 году организовала совместно с другими 

патриотическими  людьми побег пленных турецких офицеров с острова 

Нарген.2 Усиление национального сознания азербайджанских женщин,  

принадлежности их к тюркским корням происходило в период Первой 

мировой войны. Женщины занимали свое особое и важное место в 

национальном движении азербайджанского народа, это отмечал министр 

иностранных дел АДР Адиль хан Зиядханов .3 

       В пятом параграфе – «Активизация политической деятельности 

женщин после  Февральской революции 1917 года» раскрыто значение  

Февральской революции, когда создались особые условия для развития 

женского движения и привлечения женщин к общественно-политической 

деятельности. Этот период был пиком политической активности 

азербайджанских женщин. Был образован союз пролетарских женщин 

Азербайджана. На первом съезде мусульман Кавказа, который проходил в 

апреле 1917 года в Баку, была принята специальная резолюция по женскому 

вопросу.4 Выступление на съезде с непокрытой головой Шафиги Эфендизаде 

и Сара ханым Талышхановой, вызвало споры между сторонниками женской 

свободы и ее противниками.5 Эти события показали национальным лидерам,  

что состояние массового сознания их потенциальной политической опоры не 

таково,  чтобы решиться в случае овладения государственной  властью  на 

радикальные новшества. Проблемы мусульманских женщин России были 

обсуждены в Казани в конце апреля 1917 года на Всероссийском 

                                                             
1 Nəvvab Mir Möhsün.1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası. Bakı,1993, s.82-83. 
2 ГИА АР, ф.46, оп.1, д.364, лл.3-36об. 
3 “Azərbaycan” qəzeti, 1919,14 aprel №157. 
4 Azərbaycan tarixi. V cild. Bakı, Elm, 2001. с.276. 
5 “Açıq söz” qəzeti,1917,18 aprel №453; Газета «Каспий», 1917, 20 апреля №86. 
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мусульманском женском съезде.1 Азербайджанские женщины были 

участницами проходившего в начале мая в Москве всероссийского съезда 

мусульман. Представительница от Азербайджана Салима Якубова заседала в 

президиуме съезда и выступила с обширным докладом.2  

       В четвертой главе – «Азербайджанские женщины на пути к 

эмансипации (1918-1920)», состоящей из пяти параграфов, основное 

внимание уделено вопросам  эмансипации женщин в модернизаторской 

программе АДР, получению женщинами равноправия и избирательных прав, 

деятельности женских организаций и благотворительных обществ, экспансии 

армянских дашнаков в Азербайджане и влиянию этнической чистки 1918-

1920-х годов на положение женщин.  
       В первом параграфе – «Вопрос эмансипации женщин в 

модернизаторской программе АДР» сделан акцент на то, что исследование 

политики азербайджанского национального правительства в области 

женского равноправия тесно связано с особенностями демократии в АДР. 

Азербайджанской нации удалось создать «работающее» государство 

благодаря тому опыту, что был аккумулирован в общественных 

организациях азербайджанского общества и в Государственной Думе России. 

Демократические принципы впервые в азербайджанской истории, да и на 

всем мусульманском Востоке, были провозглашены в самом первом 

программном документе АДР – «Акте о независимости». В нем 

провозглашались гарантии всем гражданам Азербайджана, гражданские и 

политические права без различия национальности, вероисповедания, 

социального положения и пола.3 Отсталыми кругами общества это 

воспринималось как угроза их привилегиям. Особенно их пугало 

предоставление женщинам равных прав с мужчинами. За практическое 

                                                             
1 “Açıq söz” qəzeti,1917, 5 aprel №442; Газета «Каспий», 1917, 29 июня №98. 
2 Бөтен Русия мөселманларының1917 елда, 1-11 майда Мəскəудə булган гомуми съездынын 
протоколлары. Петроград, 1918, б.349-350. 
3 ГААР, ф.894, оп.10, д.50, л.3; Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). 
Законодательные акты. (Сборник документов).1998, с.10. 
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осуществление предоставленных прав боролись сами женщины. Вопросам 

женского равноправия в газете «Азербайджан» была посвящена серия статей 

Шафиги Эфендизаде.1 

        М.Э.Расулзаде впоследствии писал о положении женщин Азербайджана 

в период АДР.2 Женщины участвовали в процедурах выборов и ротаций при 

формировании Парламента,  так как они  получили избирательное право. В 

параграфе подчеркивается, что все лидеры и руководители республики были 

сторонниками женского равноправия: А.Агаев,3 А.-М.Топчубашев,4 и др. 

Отношение представителей мусульманского модернизма к женскому 

равноправию можно назвать «либеральным консерватизмом», что 

предполагало постепенное преобразование мусульманского образа жизни, в 

том числе и положения женщин. 

Азербайджанская Демократическая Республика уравняла женщин в 

правах с мужчинами, опередив тем самым ряд других развитых стран в этом 

вопросе. То, что было воспроизведено законами в АДР, стало серьезным 

новшеством в исламском мире. 

        Во втором параграфе – «Получение   женщинами равноправия  и  

избирательных  прав» отмечено, что исследование истории предоставления 

женщинам избирательного права в Азербайджане долгое время оставалось 

вне поля зрения историков. На выборах в Учредительное собрание 

руководители «Мусават» предложили всем азербайджанским партиям и 

организациям для консолидации национальных сил объединить силы 

мусульман, несмотря на идейные разногласия.5 Но мусульманские фракции 

пошли на выборы раздельно по четырем спискам.6 Азербайджанские 

национальные лидеры придавали большое значение привлечению женщин к 

                                                             
1 Əfəndizadə Ş. Təşkilatın qadınlara təsiri // “Azərbaycan” qəzeti, 1919, 28 may №190; Эфендизаде Ш. 
Женщины в организациях // Газета «Азербайджан»,1919, 11 февраля. 
2 Rəsulzadə М.Ə. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan  tarixi. Bakı, 
Gənclik, 1991, с.40. 
3 «Xəzər” jurnalı, 1990, № 2, s.92-94. 
4  Газета «Каспий», 1906, 7 марта №52. 
5 “Açıq söz” qəzeti, 1917, 16 mart №425. 
6 Известия комитета Бакинских мусульманских организаций, 1917, 26 ноября №258. 
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выборам в Учредительное собрание. В газетах было напечатано обращение 

духовного собрания к азербайджанским женщинам, в котором 

подчеркивалось, что  мусульманки должны серьезно отнестись к этим 

политическим событиям.1 Партия «Иттихад» критиковала позиции 

«Мусавата» в женском вопросе за требование предоставления женщинам 

равных с мужчинами прав и считали такую позицию «Мусавата» 

«распутством и вероотступничеством».2 Это было опасным и серьезным 

обвинением, учитывая патриархальное сознание людей. «Мусават» одержал 

победу на выборах в Учредительное собрание благодаря участию в них 

азербайджанских женщин и в этом успехе «Мусават» был обязан женскому 

фактору.3  

      Азербайджанские женщины первыми на мусульманском Востоке 

получили избирательное право, опередив тем самым США и многие 

передовые страны Европы. 
        В третьем параграфе – «Деятельность женских организаций и 

благотворительных обществ» раскрыто значение АДР в деле  привлечения 

женщин к общественной и политической жизни общества. В 1919 году в 

Азербайджане был отмечен день солидарности трудящихся женщин 8 марта.  

Женщины активно участвовали во всех мероприятиях партии «Мусават», 

которая имела женские отделения в Баку и уездах Азербайджана. 

Большевики вели подрывную работу против АДР, проводили 

многочисленные митинги и демонстрации, участниками которых были и 

женщины. Они готовили  государственный переворот против национального 

правительства.  

       В четвертом параграфе – «Женский труд и развитие образования» 

отмечается, что получение женщинами одинаковых прав с мужчинами в 

период АДР способствовало динамичному росту числа работающих женщин, 

в особенности увеличилась численность мусульманок. На предприятиях 
                                                             
1 Известия комитета Бакинских общественных организаций, 1917, 12 октября № 228. 
2 Məmmədzadə Mirzə Bala. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, «Nicat», 1992, 71. 
3 Балаев А. Азербайджанское национальное   движение в 1917-1918 гг.  Баку, Елм, 1998,  с.126. 
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Азербайджана равноправно работали женщины разных национальностей. 

Женщины занимались также предпринимательской деятельностью. Вопрос 

просвещения и образования женщин правительство пыталось поставить на 

государственном уровне. К началу 1919 года в Баку было 4 государственных 

женских средних учебных заведений, были 3 учительские семинарии и 3 

женских учебных заведений святой Нины. Особое значение придавалось 

обучению грамоте азербайджанских женщин.  

        Важным завоеванием АДР было то, что у азербайджанской женщины 

появилось сознание гражданственности.  

       В пятом параграфе – «Экспансия армянских дашнаков в 

Азербайджане и влияние этнической чистки 1918-1920-х годов на 

положение женщин»  отмечено, что, несмотря на широкую разработку 

проблемы геноцида азербайджанцев  в 1918-1920 годах, проблема положения 

женщин осталась вне поля зрения ученых-историков. Особое значение для 

изучения истории кровавых событий тех лет представляют материалы 

Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК), созданной в период АДР.1 ЧСК 

заключил, что во время мартовских событий больше всех пострадали 

беззащитные   женщины и дети.2 В следственных делах есть многочисленные 

свидетельства пострадавших женщин. В параграфе приводятся 

многочисленные факты  расправы  над женщинами,  пытках и 

изнасилованиях. Жизнь тысяч женщин была изуродована в результате 

политики армянских националистов. 

       В пятой главе –  «Участие женщин в общественно-политической 

жизни Советского Азербайджана (1920-1922)», состоящей из пяти 

параграфов основное внимание уделено женскому вопросу в 

коммунистической идеологии и его правовому регулированию, нарушениям 

прав женщин в начальный период советизации, деятельности женотделов и 

                                                             
1 АПД УДП АР, ф.277, оп.2, д.27, л.12. 
2 АПД УДП АР, ф.277, оп.2, д.16, л. 16. 
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женских клубов, вовлечению женщин в общественно-политическую 

деятельность. 

       В первом параграфе – «Женский вопрос в коммунистической 

идеологии и его правовое регулирование» отмечено, что с утверждением 

29 апреля 1920 года Советского правительства все политико-идеологические 

решения партии по женскому вопросу получили широкое распространение. 

Азербайджанская Советская Республика фактически стала частью РСФСР, 

сохраняя при этом свои национальные особенности, пока во главе 

правительства был Н.Нариманов, в  частности, связанные с необходимостью 

выработки политики в женском вопросе.1 Наблюдался подъем женской 

активности, который поощрялся советским государством, желавшим 

мобилизовать женщин на социалистическое строительство, «интенсивно 

пропагандировалась идея политической активности женщин».2 Но на II 

съезде коммунистических организаций народов Востока   в Москве 

отмечалось, что равноправие женщин было формальным.3  

Согласно 79-ой статье  конституции АССР, принятой в мае 1921 года, 

женщинам предоставлялись равные права с мужчинами во всех областях – 

хозяйственной, государственной, общественно-политической и 

культурной.4За 1920-1922 годы правительством Азербайджанской ССР по 

проблемам женщин было принято более 20-ти декретов и постановлений.5 В 

Азербайджане в 1920-1922 годах закладывались практические основания 

политики женской эмансипации. 

Во втором параграфе – «Нарушения прав женщин в начальный 

период советизации» –  показаны изменения, происходящие в 20-е годы в 

связи с масштабной переструктуризацией общества. Важной целью главы 

                                                             
1 Воззвание  ЦК АКП(б) в связи с установлением Советской власти // Борьба за победу Советской 
власти в Азербайджане. 1918-1920. Документы и материалы. Баку: Издательство Академии наук 
Азербайджанской  ССР, 1967, с. 473 
2 İbrahimbəyova R., Axundova S., Mikayılova Ü. Qadınlar siyasətdə. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2008, с.36. 
3 Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории, ф.583, оп.1, д.5, л.179. 
4 Бакинский рабочий, 1921, 25 мая №142. 
5 Мурадова А. Вовлечение женщин Азербайджанской ССР в органы государственной власти. (20-
30-е годы ХХ века). Баку,  Нурлан, 2007, с.37. 
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правительства Н.Нариманова было не допустить в Азербайджане повторения 

происходящей в Роcсии гражданской войны, создания советской власти 

мирным путем.1 Советское государство, заботясь о женщинах-работницах и 

крестьянках, в то же время притесняло и даже применяло насилие по 

отношению к женщинам из имущих классов, и даже средних слоев общества. 

Об этой особенности советской власти в свое время отмечал американский ученый 

Генри Лукас.2 Под видом реквизиций имущества крупной буржуазии, 

конфисковывали имущество средних и мелких собственников, и даже 

интеллигенции. Практиковалось неоправданное использование войск и 

карательных органов. Это делалось, как указывает видный историк академик 

Джамиль Гулиев, «без ведома Азербайджанского ревкома, самочинно, 

Особым отделом ХI Красной Армии, где верховодили великодержавные 

русские шовинисты и армянские дашнаки».3  Они, игнорируя национальные 

особенности местного населения, заходили в женскую половину дома, 

устраивали обыски «что противоречило всем законам шариата».4 Солдаты ХI 

Красной Армии «грабили население, расстреливали всех направо и налево».5   

        Н.Нариманов протестовал по поводу антинациональных выходок 

«левых» коммунистов, во главе которых стояли армяне Анастас Микоян, 

Саркис (С.Данильянц), Левон Мирзоян. Н.Нариманов вынужден был своей 

властью прекратить реквизиции, но «левые» аннулировали приказ 

Н.Нариманова.6 Н.Нариманов предупреждал: «Нужно, делая реквизиции и 

входя в мусульманский дом, помнить какие условия жизни в мусульманском 

доме и не  срывать серьги с ушей женщин, не искать на теле женщины-

мусульманки бриллиантов.7  Азербайджанские руководители с 

                                                             
1 H.Həsənov. Nəriman Nərimanovun tarixi missiyası. Bakı, ”Pedaqogika”, 2005, s.26 
2 Lucas H. A short history of civilization. New York, USA, 1953, c.947.  
3Гулиев Дж.Б. К истории образования Второй Республики Азербайджана. Баку, Элм, 1997, с.13. 
4АПД УДП АР, ф.268, оп.26, д.32, л.17. 
5 Нариманов Н. К истории нашей революции в окраинах (Письмо И.В.Сталину). Баку, 1990, с.29. 
6 АПД УДП АР, ф.1, оп.1, д.2«а», с.24. 
7 АПД УДП АР, ф.1, оп.1, д.8, л.201. 
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национальным уклоном во главе с Н.Наримановым вели борьбу с этими 

искривлениями в политике советской власти. 

       В третьем параграфе – «Деятельность женотделов и женских клубов»   

отмечается, что провозгласив равноправие женщин, советское правительство 

повело работу за действительное раскрепощение азербайджанской женщины. 

Большое значение в этом деле придавалось женотделам – отделам по работе 

среди женщин. Руководителями женотдела ЦК и БК АКП(б) а также на 

местах в начальный период советизации в Азербайджане назначались 

женщины других национальностей.1  Н.Нариманов и его сторонники, 

обеспокоенные таким положением дел, вели работу по вовлечению 

азербайджанок на руководящую партийную и государственную работу. В 

январе 1921 года в Баку был созван I съезд руководителей женотделов и 

женщин-активисток.2  Проводились делегатские собрания.3  

         В четвертом параграфе «Вовлечение женщин в общественно-

политическую деятельность» с новых позиций исследуется содержание и 

значение женского вопроса в модернизаторской программе большевиков, 

методы привлечения женщин к общественной деятельности, показаны 

изменения социально-правового и экономического положения  женщин в 

условиях перехода к новой общественно-экономической формации. Начиная 

с 1920 года, были поставлены задачи по созданию «трудовых артелей 

кустарного типа»4 специально для женщин, где велась агитация, и они 

сбрасывали чадру.5  К весне 1922 г. в Баку было 11 артелей, объединявших до 

500 азербайджанок, в уездах – 5 мастерских с 1000 человек.6 Женщины 

                                                             
1 АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.188, л. 17, 20-27. 
2 Там же, л.2. 
3 Известия ЦК АКП(б), 1920, 19 декабря № 3. 
4Известия ЦК АКП(б), 1920, 26 ноября № 2, с. 6.  
5IX общебакинская конференция АКП(б). Январь 1922 г. (Стенографический отчет). Баку: Изд. БК 
АКП(б), Баку, 1922, c. 16-17. 
6 Известия ЦК и БК АКП(б) 1922, сентябрь. № 9-10. с. 44. 
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охотно шли в школы грамоты, открытые в городах и районах.1   Для работы в 

советских органах были избраны особые делегатки.  

В Заключении подведены основные итоги диссертационной работы, 

сформулированы выводы и обобщения, вытекающие из проведенного 

исследования. Прежде всего, следует отметить, что  положение женщины в 

азербайджанском обществе было тесно связано с экономическим, 

социальным и политическим развитием страны в изучаемый период.  

       Исходя из этого, нами определены главные исторические этапы, которые 

обозначают особенности социально-экономического положения и процесса 

эмансипации азербайджанской женщины. Первый этап – период Российской 

империи – этап включения азербайджанского общества в орбиту развития 

капиталистических отношений, когда под влиянием модернизационных 

процессов началось пробуждение и оживление общественной деятельности  

и активности женщин. При этом особо следует отметить, что в период 

советизации и установления тоталитарного режима были сделаны попытки 

отступить от установленных традиций в отношении к женщине.  На втором 

этапе – периоде АДР, впервые в истории азербайджанского народа были 

заложены начала женского равноправия в обществе и эмансипации женщин. 

Третий период – период советизации, несмотря на явные положительные 

изменения в женском вопросе, все же фактически партийные и 

государственные органы претворяли ее в жесткой и бескомпромиссной 

форме, безразлично к национальным особенностям и привычкам.  

Период начала ХХ века вплоть до 1922 года является важным для развития 

Азербайджана. Не менее важен он и для осмысления вопросов гендерной 

культуры, когда наблюдалось постепенное и неуклонное возрастание роли 

женщин в социальной и духовной жизни азербайджанского общества.  

       Основное содержание диссертационной работы отражено в 

нижеследующих публикациях автора: 

                                                             
1 АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.188, л. 10. 



47 
 

1. Azərbaycan qadınının emansipasiyası tarixindən / “Müstəqil Azərbaycan 

Respublikası üçüncü minilliyin  birinci yüzillyində “ mövzusunda elmi-

praktik konfrans. Bakı, 2001, s. 207-210 

2. Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyəti dövründə qadın məsələsi / “Azərbaycan  

Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri”. Beynəlxalq elmi 

sessiyanın materialları. 15-ci iclas. Bakı, 2003, 22 may, s. 18-23 

3. Heydər Əliyev və Azərbaycanda qadın məsələsi / Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi-praktiki 

konfrans. 22 aprel 2003-cü il. Bakı, 2003, с.164-165 

4. Азербайджанская Демократическая Республика и женский вопрос // 

Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2007, № 4, 

с.153-159 

5. “Azərbaycan tarixi”  fənninin proqramı. Bakalavr hazırlığı üçün  proqram. 

Bakı, Dövlət İdarəçilik Ademiyasının mətbəəsi, 2007, 52 с. 

6. Женские общества в Азербайджане в начале ХХ века // Dövlət 

idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2009,  №4(28), с. 165-173 

7. Из истории избирательного права женщин Азербайджана (1900- 

февраль1917г.) // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi. Metodik jurnal. 

Bakı, 2009, № 4, с. 76-82 

8. Женщины Азербайджана: гражданские и политические права в начале 

ХХ века // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 

İdarəsinin  Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, с. 40-58 

9. Azərbaycan tarixi. X1X-XX1  əsrin əvvəli.  IV-cü fəsil. Şimali Azərbaycan 

1905-1914-ci illərdə. Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün mühazirələr 

kursu. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, s.152-178 

10.  Azərbaycanda  qadın  azadlığı tarixindən (1918-1920). Məqalələr toplusu. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin  Siyasi Sənədlər 

Arxivi. Bakı, 2010, s.72-83 

11.  Женская эмансипация в Азербайджане в 20-е годы ХХ века // Pedaqoji  

Universitetin  Xəbərləri.  Bakı,  2010,  № 2, s.67-75 



48 
 

12.  Cumhuriyet döneminde Azerbacanda kadın sorunları ve çözüm yolları 

(1918-1920) // Büyük Devletler Kiskasında Bağımsız Azərbaycan (1918-

1920). Türkiyə, İstanbul, İg Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, s.377-385 

13.  Женщины в азербайджанском национальном движении // Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı. «ELM» nəşriyyatı, 2010,  

№1, s.153-161 

14.  Азербайджанские женщины в ситуации межнационального конфликта 

1905-1907 годов // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2011,  

№4(36), s.219-227 

15.  Положение азербайджанской женщины в исламском мире (1900-1917 

годы) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, 

«ELM» nəşriyyatı,  2011,  №2, s.164-173 

16.  Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин в начале ХХ 

века // Intercultural Communications. History and politology. Тбилиси, 

2012, №19, с.84-92 

17.  Женский труд в Азербайджане в начале ХХ века // Гiлея. Научный 

вестник Украинской Академии Наук.Выпуск 62(№7). Киев, 2012, 

с.210-216 

18.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları // Strateji təhlil. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. 

      Bakı, 2012, №5, s.183-191 

19.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan  qadınlarının sosial vəziyyəti // Tarix və 

onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2012, № 3, s. 47-55 

20.  Положение женщин Азербайджана в период военных конфликтов (на 

примере фактов I мировой войны) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. 

Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2012, №4, s. 147-153 

21.  История женского избирательного права в Азербайджане (1905-1920 

гг.) // «Dirçəliş-XXI əsr». Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq 

Münasibətlər İnstitutu. 176-177 / 2013, s.216-226 



49 
 

22.  Положение азербайджанской женщины в исламском мире в начале 

ХХ века / ХХVII  Международная научная конференция по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное 

наследие и глобальная перспектива». 24-26 апреля 2013 г. Тезисы 

докладов. Санкт-Петербург, 2013, с.137 

23. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin modernləşmə proqramında qadın 

məsələsi / Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasında 22 may tarixində keçirilmiş “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti – müsəlman Şərqində ilk Respublika” mövzusunda elmi 

konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 54-63 

24.  Движение новаторов  в промышленности Азербайджана (1969-1982 

гг.). Monoqrafiya.  Баку, «МБМ», 2013, 232с. 

25.  Общественно-политическая деятельность женщин Азербайджана  

(1900-1920 гг.). Monoqrafiya.  Баку,  «МВМ»,  2013, 245с. 

26.  Historyczna  misya N. Narimanova: obrona tradycji rozinnych i praw 

kobiet / Materialy : konferecji naukowej. Azerbejzan – Polska. Warszawa, 

2-27 listopada 2013 roku, s.152-155. 

27. Азербайджанские женщины в период первой мировой войны / I dünya 

müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi 

konfransın    materialları. Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin İşlər 

İdarəsinin Siyasi Sənədlər     Arxivi, Bakı, 23-24 may,  2014, s. 87-98 

28.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları (seçki hüququ 

tarixindən) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2014, №10-11, s. 172-184. 

29.  Влияние армяно-мусульманского конфликта 1905-1906 гг. на 

азербайджанских  женщин // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar 

elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2014,  №4, s.54-62. 

30.  Azərbaycan tarixşünaslığında qadın məsələsi // Tarix və onun problemləri. 

Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2015, №1, s.354-363. 



50 
 

31.  Ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmış Azərbaycan qadınları (1918-

1920-ci  illər) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2015, №1(12), s.59-70. 

32.  The formation of the Soviet  totalitarian regime in  Azerbaijan // AYER is 

an International Journal that Coverage Human Field Studies. (AYER has 

been indexed in Web of Science (ISI Thomson Reuters). Vol. 2, 2015. 

http://www.ayeronline.com/index.php/test/article/view/234, p.372-376. 

33.  Геноцид азербайджанских женщин  1918 года // Dövlət idarəçiliyi. 

Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2015,  №1(49), s.139-146. 

34. The state of women Azerbaijan during World War I // International Journal 

of Gender and Women’s Studies, April 2015, Vol II, Issue 2, p.309-317. 

35.  Установление советского тоталитарного режима  в Азербайджане (на 

примере женского  вопроса) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Xəbərlərı. İctimai elmlər  seriyası,  2015, №2, s.60-65. 

36.  Историография «женских исследований» в Азербайджане / Тезисы 

докладов  ХХVIII  Международной научной конференции по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки 22-24 

апреля 2015 г. СПГУ. Санкт-Петербург, 2015, c.94-95. 

37.  Азербайджанские женщины в ситуации межнациональных  

конфликтов (1905-1906, 1918-1920 гг.) // Law and politology. 

International scientific journal. Chisinau, June – 2015, № 30, s.42-45. 

38.  Из истории женского избирательного права в Азербайджане (1905-

1920гг.) // ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. Научно-

методический журнал. Серия: Социально-гуманитарные науки. 

Пензенский государственный технологический университет. УДК 

94(5). Выпуск 06(28)2015, том1. Пенза, ПензГТУ, c.188-194. 

39.  Civil and political rights of Muslim women in the Russian Empire in the 

early of  Twentieth century // The International Journal of  Human Resource 

Management (Thomson Reuters, 2015 Journal Citation Reports). Vol. 27, 

Issue 1, 2016 http:/ /ijhrm.org/, p. 90-103.  



51 
 

40.  Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasəti.  Müstəqilliyimiz 

əbədidir. Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 

İdarəsinin  Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2016, s. 

                                                 

                                                                                                          

       

                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                                               L.A.Əliyeva 
 
              ŞİMALİ  AZƏRBAYCANDA QADINLARIN  VƏZİYYƏTİ 
                                      (1900 - 1922-ci  illər)  
 
                                                     XÜLASƏ 
     Dissertasiya işində  Azərbaycan tarixinin aktual məsələlərindən biri olan 
qadınların vəziyyəti və cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında yeri və rolu problemi 
tədqiq olunur. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətində qadın məsələsinin 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanır, qadınların vətəndaş və siyasi hüquqları 
uğrunda milli liderlər və bütün mütərəqqipərvər ziyalılar tərəfindən aparılan 
fəaliyyət göstərilir. Dissertasiyada qadın məsələsinin tarixi-metodik aspektləri,  
qadınların şəriət qanunları çərçivəsində hüquqları,  qadın əməyinin gender 
aspektləri məsələləri araşdırılır. Tədqiq olunan dövrdə qadınların ictimai hərəkata 
qoşulması, cəmiyyətin həyatında onların mövqelərinin artması məsələləri təhlil 
olunur, qadın ictimai cəmiyyətlərinin təşəkkülü və inkişafı, qadınların 
xeyriyyəçilik fəaliyyəti,  Azərbaycanda “İşıq” ilk qadın qəzetinin nəşr olunması və 
onun əhəmiyyətinin mahiyyəti açiqlanır. Bu dövrdə qadınların seçki hüququ 
uğrunda aparılan mübarizənin Azərbayacanda xüsusiyyətləri, qadınların milli 
hərəkatda iştirakı və rolu, 1917-ci il Fevral inqilabından sonra qadınların siyasi 
fəallıqları və Ümumqafqaz və Ümumrusiya qurultaylarında fəal iştirakları əks 
olunur. 
    Milli və hərbi münaqişələrin qadınlara təsiri məsələsi ilə əlaqədar 1905-1906-ci 
illərdə erməni-Azərbaycan münaqişəsi,   1918-ci il mart soyqırımı zamanı, Birinci 
cahan müharibəsi dövründə Azərbaycanda qadınların vəziyyətinin ağırlaşması və 
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1918-1920-ci illərdə erməni daşnaklarının Azərbaycana qarşı təcəvüzü və etnik  
təmizləmə siyasətinin qadınların vəziyyətlərinə təsiri məsələləri araşdırılır.  
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qadınların azadlığına doğru atılan 
addımlar, bu illərdə qadınların ictimai-siyasi fəaliyyəti, onların hüquq bərabərliyi 
və seçib seçilmək hüququ qazanması, sosial vəziyyətləri, qadın əməyi və təhsilinin 
inkişafı məsələləri tədqiq olunur.   
   Dissertasiya işində yeni yanaşma tərzi ilə Aprel çevrilişindən sonra Azərbaycan 

SSR-də 1920-1922-ci illərdə   qadınların ictimai-siyasi həyata cəlb olunması, 

kommunistlərin ideologiyasına əsaslanan qadın məsələsinin həlli, Azərbaycan 

İnqilabi Komitələri tərəfindən qadın problemlərinin hüquqi tənzimlənməsi 

sahəsində bir sıra prinsipial addımlar atmalarına baxmayaraq, keçirilən müsadirələr 

zamanı qadınların hüquqlarının pozulması halları araşdırılır. Həmçinin qadınların 

maariflənməsinin sovet mərhələsi, qadın şöbələrinin və klublarının fəaliyyəti və bu 

dövrdə qadınların ictimai-siyasi həyatda fəallaşması məsələləri işıqlandırılır.                                                                                         

 

                                                                                                                 L.A.Aliyeva 

 

                                           RESUME 

      In the dissertation investigated questions of the history of Azerbaijan women in 
public and political life of society. 
      The article is dedicated to the actual in modern historical science problems of 
study of everyday life and social status of Azerbaijani women in the early 
twentieth century. These problems have been less studied and there is a lack of 
researches on history of everyday life of ordinary Azerbaijani women among the 
works of Azerbaijani specialists in women's and gender history. Аlso researches 
the struggle of national and public figures of Azerbaijan for providing women with 
equal rights and suffrage. The article also deals with the activity of Muslim Group 
of the State Duma of Russian Empire in 1906-1907 and the participation of 
Azerbaijani women in the moment. Apart from the European countries, there was 
no suffrage movement in Azerbaijan, as women’s rights protection was headed by 
progressive, social and political male figures of Azerbaijan.    
Processes of national, civil and political awakening of Muslim women gained 
special power after the revolutions of 1905 and 1917, when the processes at the 
center of the empire had a major impact on the consciousness of all sections of the 
population, modernized the consciousness of Muslim women. This, in its turn, 
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helped to the development of women, realize their rights and turns her into a 
citizen, a champion of women’s freedom.        
 Investigates the processes of deterioration of Azerbaijani women’s life and 
intensification of their social activities during the World War I. Also reflects the 
issues of increasing women's sense of solidarity among the Turkic nations and the 
formation of new charity organization societies and revitalization of the activity of 
these organizations.                        
     Dedicated to the problems in the perod of national confickts, which hasn’t been 
investigated in the Azerbaijani historiography before. In the research implemented 
on the basis of significant valuable sources the hard sosial state of Azerbaijani 
women and their activities of that time is being investigated in the phase of 
Armeninian-Azerbaijan conflict that beqan by Armenians in 1905-1906, 1918-
1920.  
     Unrestrained terror acts of Armenians against Azerbaijanis gave a push to the 
national self-consciousness of women and he evolvement in their consolidation 
issue, also strengthening their patriotic sense accelerated their sosial activities. 
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