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образованием. Традиционно женскими профессиями была работа в области педагогической, врачебной и 

канцелярской деятельности. Серьезное расширение прав трудящихся женщин было связано, в большей 

степени, с активным участием женщин в забастовочном движении во время революции в России. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития законодательного регулирования объема прав женщин в 

России в XIX-XX вв. Анализируются изменения в правовом регулировании в указанный период. В 

частности, уделено особое внимание блокам социальных прав, включая право на образование и труд, а 

также политическим правам женщин в различные периоды. Делается вывод об особой роли событий 1917 

года в контексте борьбы женщин за равенство прав с мужчинами. Отдельно рассмотрено семейное и 

трудовое законодательство СССР второй половины ХХ века, закреплявшее ряд мер поддержки женщин.  
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Введение 

Одной из ключевых проблем, сохраняющейся в системе общественных отношений в России является 

фактическое неравенство в правах между мужчиной и женщиной. Видится обоснованным и необходимым 

проведение работы по выравниваю правовых статусов мужчин и женщин в современном обществе, что 

невозможно без изучения истории развития законодательного закрепления прав женщин в России в период 

XIX-XX вв.   
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Закрепление прав женщин в России с середины XIX века по 1917 год. 

Особую роль в развитии положений законодательства, направленных на устранение неравенства в 

рассматриваемый период сыграло женское движение, как раз набравшее к тому времени обороты. 

Еще в начале XIX века доступ женщин к получению образования был крайне ограничен. В 

абсолютном большинстве учебных заведений обучались лишь представители мужского пола. Первым 

учебным заведением, право учиться в которым получили женщины, стал Смольный институт благородных 

девиц, открытый лишь в 1764 году. В дальнейшем, однако, данная практика не получила широкого 

распространения. 

Как справедливо отмечается в трудах О.Б. Вахромеевой, борьба за право на образование стала первым 

этапом на пути к эмансипации женщин и их уравнивании в правах с мужчинами [1, с.74]. Дальнейшие 

изменения в указанной сфере связаны с началом периода великих реформ Александра II - в 1859-1861 гг. 

женщины начали допускаться на слушание лекций в Санкт-Петербургском императорском университете и 

Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. В то же время закрепить полное равенство в 

указанном вопросе не удалось и совместное обучение было прекращено, однако были созданы специальные 

женские курсы с университетской программой преподавания. В дальнейшем, к концу XIX века высшие 

женские курсы были созданы практически при каждом вузе в крупных городах Российской Империи. 

Однако, если относительного равенства в правах на образование добиться удалось, то вопрос 

трудовых, а тем более политических прав женщин был более сложным. 

Возможность получения образования не давала всей степени равенства женщинам в трудовых 

вопросах, поскольку в начале XX века они фактически были лишены возможности трудоустройства. 

Именно решение этого вопроса стало следующим этапом борьбы женского движения за равенство с 

мужчинами. В указанный период существовал специализированный акт, закрепляющий ограничения на 

занятие ряда должностей в органах государственного управления женщинами, а по отношению к 

канцелярским должностям в учреждениях и вовсе содержались прямые запреты [2]. 

Начало ХХ века характеризуется развитием женского движения, сформировавшееся в отдельную 

Женскую прогрессивную партию, которую возглавила земский врач М.И. Покровская. Так, центральный 

филиал партии, расположившийся в Санкт-Петербурге, занимался изданием специализированного 

журнала, получившего название «Женский вестник». Деятельность партии была направлена на разрешение 

вопросов трудоустройства женщин в сложных ситуациях, борьбой с торговлей женщинами и проституцией, 

а также выработкой законопроектов по актуальным вопросам, к числу которых относились: улучшение 

гигиены, условий жизни, государственного страхования служащих, прислуги, ремесленниц, расширение 

избирательных прав женщин. Наиболее заметной из таких инициатив стало заявление, направленное в 

Совет Министров в 1910 году, в котором говорилось о необходимости пересмотра ст. 156 т. III Устава 

службы правительственной: «Желательно, во-первых, допустить прием женщин как и общественную, так и 

на государственную службу на равных основаниях с мужчинами, во-вторых, сравнять их в вознаграждении 

за труд, в-третьих, предоставить одинаковые права как на повышение по службе, так и на пенсии» [3, с. 22]. 

Стоит признать, однако, что данная деятельность пусть и не была бесполезной, но малоэффективной – 

решения по основным вопросам так и не было найдено.  

Еще одной важной сферой, в которой степень ограничения прав женщин была наиболее высокой, 

являются политические права. Лишь в 1906 году на территории Великого княжества Финляндского, 

входившего в состав Российской Империи, для женщин было введено активное и пассивное избирательное 

право, однако на остальные регионы данная практика не была распространена. Спустя несколько лет 

удалось добиться рассмотрения Государственной Думой закона, закрепляющего активное избирательное 

право на волостных выборах для женщин.  

Еще одним немаловажным достижением стало закрепление права на отдельное проживание женщины 

от мужа и их равные наследственные права на общесемейное имущество.  

В то же время попытки добиться допущения женщин в начале ХХ века во все высшие учебные 

заведения, а также возможность получать различные профессии были безуспешны [4, с. 69]. 
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Советский период развития законодательства о правах женщин 

Можно отметить, что до событий 1917 года успехи женского движения носили во многом локальный, 

хотя и важный, характер. 

С момента революции в октябре 1917 г. в России начал формироваться совершенно иной 

общественно-политический строй, основой которого стало положение о полном равноправии всех людей 

(независимо от пола) [5, с. 480]. 

Власть справедливо предполагала, что достичь заложенных политических идей будет невозможно без 

решения социальных проблем в обществе, к числу ключевых из которых относятся неграмотность и 

безработица, имевшая наибольшее распространение именно среди женского населения (большинство из 

них ввиду обозначенных выше причин трудились во многом зачастую нелегально и занимались 

неквалифицированным трудом). 

На протяжении всего советского периода приоритетным направлением «женской» государственной 

политики выступало вовлечение женщин в общественное производство. Право женщин на труд, его оплату, 

социальное обеспечение было закреплено во всех российских конституциях. В Постановлении ЦК ВКП (б) 

от 15 июня 1929 г. «Об очередных задачах партии среди работниц и крестьянок» подчеркивалось, что 

«привлечение широких женских трудящихся масс к социалистическому строительству приобретает 

первостепенное значение» [6, с. 211], в связи с чем в самое короткое время был отменен ряд актов, в 

соответствии с которыми закреплялось неравенство женщин в правах [7].  

Одними из первых советских нормативных документов, принятых после Октябрьской революции 

1917 г., стали декреты по отдельным вопросам гражданских прав и свобод, предоставившие женщинам те 

самые права и свободы, означающие равенство с мужчинами перед лицом закона. К примеру, в Декрете от 

26 октября 1917 г. «О земле» было записано, что «право пользования землей получают все граждане (без 

различия пола)» [8]. Декрет от 22 ноября 1917 г. «О суде» предоставил право быть обвинителями, 

защитниками и поверенными по гражданским делам также «обоего пола» гражданам [9]. Кроме того, 

женщины в России впервые приобрели право свободно получать образование и выбирать профессию. Стоит 

заметить, что одновременно с этим были запрещены все женские объединения, что было вызвано, однако, 

не борьбой с ними, а переходом данных функций в разряд государственных.  

Легализация положений о всеобщем равенстве и закрепление перечня ключевых прав граждан СССР 

связано с утверждением новой Конституции СССР 1936 г., утвержденной 5 декабря 1936 г., в которой 

данные вопросы обобщены в отдельной, Х главе, получившей название «Основные права и обязанности 

граждан» [10]. В ней нашли отражение ключевые социальные и политические права и свободы граждан 

СССР, включая права на труд, материальное обеспечение в старости, образование, свободу слова, право на 

объединение в общественные организации (с оговоркой о необходимости их использования лишь в рамках 

деятельности по укреплению социалистического строя) [11, с. 292].  

Достижением данной Конституции в контексте проблемы прав женщин стало положение ст. 122, 

закрепившее равность прав мужчины и женщины во всех область общественной, хозяйственной, 

культурной и государственной жизни.  

Отдельно о равенстве прав мужчин и женщин говориться еще в 2 статьях Конституции СССР 1936 г. 

посвященных избирательным правам граждан: ст. 135 закрепившая всеобщее избирательное право для 

граждан СССР любого пола, достигших возраста 18 лет, а в ст. 137 особо подчеркивалось равенство женщин 

и мужчин в пассивном и активном избирательном праве.  

Подобные изменения стали реальным прорывом в вопросе уравнивая мужчин и женщин в правах на 

законодательном уровне в России.  

Дальнейшие изменения в вопросах правового регулирования положения женщины в обществе и 

объема их прав носили корректирующий характер и во многом были направлены не на уравнивание прав 

мужчин и женщин, а на защиту последней как матери. Во многом эта идея сквозит и в Кодексе о браке и 

семье РСФСР, который в своих задачах (ст. 1) обозначает одной из ключевых всемерную охрану интересов 

матери и детей и обеспечение счастливого детства каждому ребенку [12]. То есть, законодатель ставил 
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целью осуществление полной и всесторонней поддержки матери, а не женщины как таковой.  

Еще одним документом, регулирующим правовое положение женщин, стал Кодекс законов о труде 

РСФСР. Глава ХI «Труд женщин» Кодекса была отдельно посвящена особенностям труда женщин и 

заключалась в ведении дополнительных мер поддержки (ограничение сверхурочной работы, увеличение 

продолжительности отпуска и иные механизмы) [13].  

Выводы 

Таким образом, коренные преобразования в сфере объема прав женщин связаны со сменой социально-

политического курса России после 1917 года. Конституция СССР 1936 г. восполнила пробелы закрепила 

положения равных правах женщин с мужчинами в хозяйственной, государственной, культурной и 

общественно-политической сферах, декларировав полное равноправие женщин во всех областях жизни. 

Дальнейшее совершенствование правового регулирования связано с разработкой защитных механизмов в 

отношении женщин в семейном и трудовом законодательстве. 
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