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На современном этапе, в процессе про-
ведения социально-политических и эконо-
мических реформ проявилась неспособ-
ность государства в полном объеме обес-
печить функционирование социальной 
сферы, привыкшей к гарантированной 
бюджетной поддержке. Экономическая об-
становка в стране привела к необходимо-
сти обращения за финансовой поддержкой 
к негосударственным институтам. К тому 
же, произошедшие кардинальные измене-
ния привели к расслоению общества, поя-
вилась прослойка значительного числа бо-
гатых людей, занимающихся успешной 
предпринимательской деятельностью, 
имеющих возможность принимать актив-
ное участие в материальном обеспечении 
нуждающихся в помощи институтов соци-
альной сферы общества. Вследствие этого 
в последние годы начался процесс возрож-
дения благотворительности. Именно по-
этому изучение и анализ исторического 
опыта благотворительности в России, в ча-
стности в дореволюционный период, имеет 
на современном этапе научный и практиче-
ский интерес. 

Актуальность выбранной темы заключа-
ется и в выявлении основных направлений 
деятельности попечительско-просвети-
тельских организаций, в изучении опыта 
работы и в использовании их при поиске 
оптимальных вариантов решения социаль-
ных проблем современного общества. 

Предметом анализа в исследовательской 
работе явилось первое в России мусуль-
манское женское общество, которое было 
создано в г. Уфе и внесено в реестр об-
ществ и союзов Уфимской губернии 12 де-
кабря 1907 г. под названием «Уфимское 
мусульманское дамское общество» (УМДО), 
благотворительная деятельность которого 
распространялась на г. Уфу и в пределах 
губернии [10]. 

Результаты основной педагогическо-
просветительской деятельности УМДО 
становились предметом изучения и педаго-
гов, и историков. Вся изученная литература 

делится на два периода — советский и 
постсоветский, — характеризирующиеся 
разной степенью идеологизации и объек-
тивности. 

Анализ научных работ советского пе-
риода дает нам возможность обнаружить 
господствующие в этот период идеологи-
ческие ограничения, не позволившие ис-
следователям в полной мере и объективно 
оценить исторические процессы. К тому же 
вопросы, касающиеся благотворительных 
обществ и организаций, оставались мало-
изученными областями науки. Первой ра-
ботой, где отражена деятельность УМДО, 
является кандидатская диссертация по пе-
дагогике Т. М. Мамлеевой [4]. В данной 
работе, в процессе изучения состояния 
женского образования в Башкирии, рас-
сматриваются некоторые моменты дея-
тельности и дамского общества. 

Новый этап в изучении благотворитель-
ных обществ начался с 90-х годов ХХ века. 
В этот период появились фундаментальные 
исследования, объективно оценивающие 
позитивную роль благотворительности. 
Наиболее важными научными работами, 
отражающими деятельность УМДО, явля-
ются работы М. Н. Фархшатова [15], 
Л. Я. Аминовой [2], Г. Б. Азаматовой [1] и 
др. Авторы перечисленных работ в той или 
иной степени касались деятельности 
УМДО, но не занимались специальным 
изучением истории его существования. 

Анализ литературы показывает, что на-
коплен определенный фактический мате-
риал, касающийся деятельности УМДО, 
воссоздана общая картина его существова-
ния. Вместе с тем обзор литературы по те-
ме позволяет утверждать, что пока нет ни 
одной исчерпывающей исследовательской 
работы по изучению истории деятельности 
УМДО. Вышеперечисленные обстоятель-
ства вызвали необходимость детального 
рассмотрения деятельности УМДО. В дан-
ной статье делается попытка показать об-
щую картину деятельности УМДО с акцен-
том на развитие женского просвещения. 
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Самыми ценными первоисточниками 
для изучения темы явились устав и 
годовые отчеты общества. Также важную 
роль сыграли материалы дореволюционной 
периодической печати, а именно — газет 
«Вакыт», «Аль-ислах», «Магълюмат», 
«Тормыш» и «Уфимский вестник», где 
периодически публиковалась информация 
о ходе деятельности данного общества. 

Идея о создании УМДО зародилась еще 
весной 1907 года [11]. Продвижением идеи 
наиболее активно занимались представи-
тельницы дворянских семей, ставшие 
впоследствии учредителями общества: 
С. Султанова, Ф. Басимова, М. Султа-
нова, Г. Камалетдинова, С. Джантурина 
и З. Султанова [10, с. 36]. Учредители 
общества поставили перед собой цель со-
действовать мусульманским девочкам в 
просвещении и культурно-нравственном 
развитии. 

В результате изучения источников вы-
явлено, что на попечении Общества в г. 
Уфе на 1911 г. состояло шесть начальных 
женских школ, где обучались 542 девочки, 
из которых 150 сироты [6, с. 3]; на 1912 г. 
было пять начальных школ с 430 учащими-
ся [7, с. 4]; на 1913 и 1914 гг. было семь на-
чальных школ с 450 [8, с. 4] и с 517 учени-
цами [9, с. 4] соответственно; на 1915 г. 
было шесть начальных школ с 506 [12] 
учащимися. 

К 1916 году одна из семи школ УМДО 
имела характер учебного заведения средне-
го типа, где наряду с общеобразовательны-
ми предметами девочки осваивали педаго-
гику и методику преподавания отдельных 
предметов. Ученицы этой школы проходи-
ли педагогическую практику в младших 
классах той же школы. Окончившие 8-лет-
ний курс обучения школы направлялись в 
другие школы в качестве учительниц. 

Во всех учебных заведениях кроме об-
щеобразовательных предметов преподава-
лось еще и рукоделие, причем неимущим 
ученицам выдавались и необходимые для 
этого материалы. Эти девочки также обес-

печивались одеждой, бельем и обувью. 
Всем ученицам школ, которые находились 
на попечении УМДО, выдавались учебные 
книги и прочие учебные принадлежности. 
По итогам деятельности УМДО в 1911 г. 
всего было выдано 330 книг, кроме того, 
были обеспечены учебниками и тетрадями 
ученицы русско-башкирского 2-х классно-
го женского училища [6, с. 3]. 

При УМДО был открыт и приют для де-
вочек-сирот. По отчету в 1911 г. в приюте 
жили и обучались — 15 [6, с. 3], в 1912 г. — 
16 [7, с. 11], в 1913 г. — 20 [8, с. 11] и в 
1914 г. — 14 девочек [9, с. 4] в возрасте от 
7 до 15 лет. В отличие от обычных учениц, 
девочки из приюта обучались не только 
шитью одежды, но и изготовлению обуви 
из материи и кожи. За 1911 год на содер-
жание приюта по расходной книге обще-
ства ушло 323 руб. 36 коп. [6, с. 11], 
за 1912 г. — 400 руб. 44 коп. [7, с. 11], за 
1913 г. — 494 руб. 81 коп. [8, с. 11] и 
за 1914 г. — 527 руб. 92 коп. [9, с. 9]. 

Таким образом, члены УМДО поддер-
живали не только учебный процесс, но и 
заботились о профессиональной подготов-
ке своих воспитанниц, обучая их ручному 
труду, готовили девочек к взрослой жизни. 

Развитие просвещения среди мусуль-
манского населения и увеличение количе-
ства периодических изданий на родном 
языке создали потребность в открытии 
библиотек и читальных залов. Это было 
обусловлено тем, что у многих учащихся 
не было средств на покупку художествен-
ной литературы, газет, журналов, на при-
обретение учебных пособий. 

Благодаря стараниям Дамского общест-
ва первая мусульманская библиотека-
читальня в г. Уфе была открыта 3 марта 
1910 г. [13] на Воскресенской улице. Но в 
связи с финансовыми проблемами и не-
хваткой средств на оплату труда заведую-
щей библиотека поначалу не принимала 
посетителей. Через четыре года, когда за-
ведующими библиотекой решили стать 
секретарь Общества Х. Исхакова и ее муж, 
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члены УМДО решили перенести библиотеку 
из Воскресенской на Спасскую улицу [14] в 
дом, который находился в собственности 
Общества, и 23 февраля 1914 г. [3] состоя-
лось повторное официальное открытие. 

Библиотека-читальня работала без 
выходных. Женщины могли посещать 
библиотеку ежедневно с 14.00 до 16.00, 
кроме воскресенья; мужчины — с 19.00 до 
22.00 и в воскресенье — целый день [14]. 

В библиотеке к моменту открытия 
насчитывалось около 500 книг: 200 книг, 
перенесенных из старого здания, и около 
300 [14] были специально приобретены 
перед открытием. Во время церемонии 
открытия удалось собрать пожертвований в 
размере 43 руб. [9, с. 7], которые также 
были потрачены на приобретение книг, 
газет и журналов. 

Денежные средства, поступавшие в 
УМДО, состояли из членских взносов; из 
доходов от капиталов и имуществ Общест-
ва; из пожертвований (как членов общест-
ва, так и посторонних лиц, а также различ-
ных учреждений) как деньгами так и иму-
ществом, движимым и недвижимым (на-
пример, 16 февраля 1911 г. дворянка 
М. Султанова пожертвовала Обществу дом 
на Спасской улице и подарила одну швей-
ную ножную машину [6, с. 10]); из сбора 
по подписным листам и книжкам; из пуб-
личного сбора и «сбора в кружки»; из по-
собий от правительства и различных обще-
ственных учреждений (например, за 1914 
год в фонд общества поступило: от Уфим-
ской городской управы 1000 руб., от 
Уфимской губернской земской управы 240 
руб., от Мензелинского земства 75 руб. и 
от Сибирского торгового банка 11 руб. 84 
коп. [9, с. 7–8]); платы за слушание лекций, 
за учение и т. п. [10, с. 12]. 

Кроме того, по отчетам за разные годы 
существования Общества видно, что денеж-
ные средства также поступали от «лотереи-
аллегрии» (т. е. мгновенной лотереи) [5] и 
культурно-просветительских сеансов [7, 
с. 10]. Были также пожертвования в виде 

продуктов питания, одежды и прочих не-
обходимых вещей [7, с. 6]. 

Следует особо обратить внимание, что 
пожертвования в пользу Общества посту-
пили не только от лиц мусульманского ве-
роисповедания, но и от русских купцов и 
даже от представителей других регионов. 

Пресса отмечала, что купцы и государ-
ственные деятели, прибывавшие в Уфу с 
различными делами, нередко оставляли 
УМДО свои пожертвования. Очевидно, 
сказывались обширные торговые связи 
уфимских купцов, чьи деловые партнеры, 
таким образом, оказывали внимание Обще-
ству, находившемуся под покровительст-
вом уфимского купечества. 

Анализ источников показывает, что не 
вполне обосновано мнение, что государ-
ство никак не помогало развитию мусуль-
манского просвещения. Отчеты УМДО 
свидетельствуют о значительных средствах, 
поступавших на счет Общества от Уфим-
ской городской управы, которые исполь-
зовались в том числе на развитие жен-
ского образования. Следовательно, мож-
но утверждать, что на уровне городского и 
земского самоуправления существовала 
определенная финансовая помощь. 

Таким образом, характерные для ислам-
ской религии традиции милосердия, со-
четаясь с новыми требованиями жизни, 
приводили к активизации благотворитель-
ной деятельности в области просвещения. 
Благотворительная деятельность мусуль-
манских женщин сыграла большую роль в 
распространении образования среди жен-
щин-мусульманок, в упорядочении и при-
дании планомерного характера процессу 
взаимопомощи, материальной поддержки 
мусульман, прежде развивавшимся стихий-
но и неорганизованно и зависившим от же-
лания отдельных частных лиц-благотвори-
телей. Конечно, вышеперечисленные при-
меры отражают лишь малую долю на фоне 
широко развернутой сети взаимопомощи, 
которая являлась важной составной частью 
менталитета человека рубежа XIX–XX вв. 
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