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Г.И. Галиева  

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МУСУЛЬМАНОК КАК ПРЕДМЕТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В данной статье выделены несколько основных направлений современных 

исследований по изучению мусульманок. Дается трактовка жизненных траекторий 
молодых мусульманок и выделены их основные жизненные стремления. 
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Современные вопросы изучения обращения женщин к исламу имеет богатую 

научную традицию, представленную в ряде зарубежных работ, в фокусе которых 
находятся проблемы социокультурной и символической роли женской мусульманской 
идентичности и стиля жизни мусульманских женщин. В России проблематика изучения 
женщин в исламе относительно новое направление. Отметим таких татарстанских 
исследователей, как Г. Балтанова, Е. Ходжаева, Е. Шумилова, Г. Сайфутдинова, И. 
Кузнецова-Моренко, Л. Салахитдинова, Т. Титова, Д. Гараев и др. [2, 7, 11] 

В целом выявляется следующая тенденция: несмотря на высокий уровень 
религиозности в Татарстане (верующими самоопределились 84% респондентов), 
старающиеся соблюдать религиозные обычаи и обряды составляют лишь около половины 
(«практикующие верующие» мусульмане) [4, с. 54]. Российские исследования чаще 
затрагивают гендерные вопросы в традиционном исламе. Общеизвестен факт о большей 
религиозности женщин в сравнении с мужчинами. В последнее время увеличилось 
количество исследований по региональному исламу, однако работ, посвященных 
повседневным практикам мусульманских женщин, не так много. 

Можно выделить несколько направлений исследований по изучению мусульманок. 
Первое направление рассматривает эволюцию образа мусульманки, внедрение 
просвещения среди мусульманок, их места в нашей истории (Р. Вента, Л. Королева, А. 
Королев [6], Ю. Гусева, С. П. Шендрикова, Л. З. Чубукчиева, А. Горьканова, И. Алексеев). 
Исследования женской исламской активности проводятся как на историческом материале, 
посвященном реформированию положения женщин в «мусульманских» странах, так и на 
основе анализа религиозных, канонических текстов, биографий и образов женщин, 
приближенныхе к Пророку. 

Второе направление представлено исследованиями правового статуса мусульманки 
(Г. Балтанова [2], З. Бараева, Ю. Гусева, Ю. Сизов, З. Курбанова и др.). Для Республики 
Татарстан вопрос правого положения мусульманской женщины в обществе является 
актуальным. Представление о масштабах страданий мусульманок в мире от правовой 
дискриминации сильно преувеличено. Зачастую оно возникает по причине незнания 
исламской культурной традиции, особенностей вероучения и социального устройства, а 
также в силу привычки судить о представителях иных культур через призму своей 
культуры. Исследования показывают, что многие рядовые мусульманки не считают, что 
существующие в исламе традиции как-то ущемляют их права, не считают социальной 
дискриминацией то обстоятельство, что главой семьи является мужчина, а женщина 
является хранительницей домашнего очага и воспитателем своих детей. 

Третью группу составляют исследования, направленные на изучение женщин-
мусульманок за пределами России: на постсоветском пространстве это такие ученые, как 
Ю. Гуреева (Азербайджан), А. Кремер (Узбекистан), М. Тохтаходжаева (Узбекистан), 
Г. Досанова (Казахстан), Х. Фатхи (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), К. Харрис 
(Таджикистан), В. Прищепова (Средняя Азия), М. Южанина (Марокко, Египет, 
Иордания), Г. Гаджимурадова (Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания), М. 
Кютюкчю (Турция), О. Моргунова (Великобритания) и др. Возрастает интерес к исламу со 
стороны женщин в европейских странах. Значительный вклад в исследования женских 
исламских практик и исламской религиозности внесли работы таких западных ученых, 
как Нилюфер Голье, Саба Махмуд, а также Шейла Бенхабиб, занимавшихся 
формированием женских мусульманских идентичностей в различных странах (Франция, 
Турция, Египет) [5]. В своих работах авторы пытались установить семантическое и 
символическое значение принятия женщинами мусульманского платка (хиджаба), 
«закрытого» стиля одежды, которые нетрадиционны для этих территорий и народов. В 
последние годы в связи с увеличением потока мигрантов из мусульманских стран 
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является актуальным изучение внутренних предпосылок, мотивов мусульманских 
женщин. В западных работах современное положение женщины в платке изучается 
исходя из определенного представления об обществе и современности. 

Четвертое направление посвящено внешнему облику женщины-мусульманки 
(В. Маренинова, Г. Сайфутдинова, Л. Вахиуллина, Д .Гараев и др.) [10, 11], который 
составляет большую долю исследований мусульманок. Современный образ мусульманок, 
одетых как в странах Востока (покрытая голова, закрытые ноги, руки), даже для татар 
является непривычным, поскольку отличается от традиционной одежды мусульманки 
досоветского периода. В настоящее время молодые мусульманские женщины Татарстана 
и других регионов России не представляют собой однородной социальной группы. Кроме 
степени религиозности, отличительной чертой является приверженность либо 
традиционному для данного региона исламу (ханафитского толка), либо идеологическим 
образцам, привнесенным в постперестроечное время из стран Востока (меньшая по 
численности группа).  

Ключевым моментом обращения мусульманок к исламу оказывается факт 
надевания головного платка, который обуславливает постепенное изменение практик и 
образа жизни. Надев хиджаб, или просто надев платок, женщины идентифицируют себя 
мусульманками. 

В настоящее время многие мусульманские женщины получают религиозное 
образование в специальных учреждениях (медресе, исламских университетах). В связи с 
этим появляется необходимость изучения данной прослойки женщин, обучающихся в 
религиозных заведениях. Актуальность новых исследований по изучению жизненных 
стратегий мусульманок связана с повышением активности современной женщины во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Центром семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан изучаются жизненные траектории молодых мусульманок, 
обучающихся в медресе.  

Под жизненными траекториями понимается постоянное стремление к статусности, 
иными словами, стремление занять в социальной структуре общества тот статус, который 
обеспечивает наиболее благоприятную позицию в распределении общественных благ. 
Существуют внешние (оценка которых зависит от других людей) и внутренние 
(основанные на ценностях личностного роста) стремления. К внешним стремлениям 
можно отнести такие ценности, как материальное благополучие, социальное признание, а 
для мусульманок, в первую очередь, это стремление к созданию семьи, воспитанию детей, 
а также, при возможности совмещения, и карьерному росту. А к внутренним можно 
отнести: получение образования (не только светского, но и религиозного), служение Богу, 
стремление быть разносторонней личностью, которая могла бы быть хорошей женой для 
мужа и матерью для своих детей. Профессиональная сфера – одна из важнейших областей 
самореализации личности, на работе человек проводит большую часть времени. 
Исламская догматика не запрещает женщине трудиться, но ставит на первое место 
выполнение ею домашних обязанностей и воспитание детей, что заметно усложняет 
самореализацию мусульманки в профессиональной сфере. Вместе с тем, ислам всегда 
придавал большое внимание получению знаний и образованию. Поэтому много зависит от 
активности самой женщины и от умения сочетать предписанные обязанности. 

Женщине отведена основная роль в сохранении и продолжении человеческого 
рода, а воспитание детей, является важнейшей задачей матери. [11]. Однако результаты 
других социологических исследований показывают, что большинство мусульман-татар 
считают иначе. Согласно позициям опрошенных, воспитанием детей в современном 
обществе должны заниматься либо оба родителя (39,8%), либо по преимуществу мать 
(33%), что говорит о большем эгалитаризме мусульман, нежели это следует из 
предписаний Корана [4].  

Предмет исследования современных мусульманок расширяется, однако крайне 
редки исследования гендерных аспектов становления социальной группы новых 
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мусульман, религиозных практик нового исламского сообщества. Исследования по 
изучению жизненных стратегий молодых мусульманок, значения религии в семейной и 
повседневной жизни становятся актуальными в условиях глобализации мира.  

 
© Галиева Г. И., Текст. 2016. 
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In this article several main directions of modern researches on studying of Muslims are 
allocated. The treatment of vital trajectories of young Muslims is given and the main vital 
aspirations are allocated. 
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М.В. Кельциева  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В данной статье рассмотрены меры социальной поддержки молодых семей, 

основанные на проблемах, препятствующих их развитию. Основной упор сделан на 
системе социальных выплат и льгот, обеспечении жильем и социальном обслуживании. 
Меры социальной поддержки рассмотрены на разных уровнях: федеральном и 
региональном. 

 
Ключевые слова: молодая семья, проблемы молодой семьи, социальная 

поддержка молодых семей 
 
Главной и важнейшей функцией молодой семьи является репродуктивная функция. 

В свою очередь, репродуктивное поведение молодых семей оказывает сильное влияние на 
демографическую ситуацию в регионе. Одним из факторов, влияющих на реализацию 
репродуктивной функции, выступает социально-экономическое положение семьи. Именно 
молодая семья чаще всего сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют их 
нормальному функционированию и развитию. Таким образом, ориентация на социально-
экономическое благополучие молодой семьи должно являться главной задачей 
социальной политики региона и государства.  

В Республике Саха (Якутия) социальную поддержку молодым семьям 
осуществляют: 

− Министерство по делам молодежи и семейной политике РС(Я); 
− Министерство архитектуры и строительного комплекса РС(Я); 
− Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я); 
− Министерство труда и социального развития РС(Я); 
− Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Социальная поддержка регулируется рядом нормативно-правовых документов, 
представленных в таблице 1. 

Таблица 1 
Нормативно-правовые документы, регулирующие социальную поддержку молодых 

семей в Республике Саха (Якутия) [10] 
 

Нормативно-правовой документ Мера и размер социальной 
поддержки с 01.01.16 г.  

Постановление Правительства Республики Саха Выплата на улучшение жилищных 


