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Цель исследования  заключается в комплексно-правовом исследовании  

правового положения женщины в истории российского законодательства от 

«Русской правды» до конституции РСФСР 1918 г.   

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:  

- исследовать правовое положение женщины в русском государстве в 

контексте семейного права в  истории и теории российского государства; 

- изучить  эволюцию законодательного регулирования вещных прав жен-

щин в русском государстве;  

- рассмотреть правовое положение  женщины в браке в конце XIX-начале 

XX века в  России; 

- исследовать особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении женщин с малолетними детьми в конце XIX-начале XX века 

России; 

- изучить "женскую адвокатуру" и законодательство российской империи; 

- исследовать революционное движение и права женщин; 

- изучить  избирательные права женщин в начале  XX века. 

Объект исследования – общественные отношения,  складывающиеся по 

поводу  правового положения  женщины в истории Российского законодатель-

ства от «Русской правды» до конституции РСФСР 1918 г.   

Предмет исследования – правовое положение женщины в истории Россий-

ского законодательства от «Русской правды» до конституции РСФСР 1918 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 

   

 

Актуальность темы  настоящей работы обусловлена тем, что  "женская 

история", правовое положение женского населения в различные периоды исто-

рии и в разных регионах в последнее  время выступают в виде объекта большо-

го внимания со стороны правоведов, историков, социологов, культурологов. 

XIX — начало XX вв. в России было ознаменовано для женщин господ-

ством консервативно-патриархальная концепции. 

В  рамках данной концепции у женщин  положение,  занимаемое ими в 

обществе и в семействе, охарактеризовано как подчинённое.  

Вышеназванная  концепция выступила в виде  основы  законодательства, 

ее поддерживали  высшие  органы  государственной власти, а также значитель-

ная  часть населения.  

Теоретическими  и нравственными  основами ее явилось христианское 

учение, в соответствии с  которым  жена сотворенная после мужа,  являлась со-

зданной  для мужа, не только помощница для него, но помощница «подобная 

ему».  

В науке  и обществе  в России XIX в. стали появляться различные теории, 

пропагандирующие    природные  предпосылки неполноценности женщин, в 

соответствие с которыми  было заявлено, что женщины, будучи  физически 

слабее мужчин и менее умными, должны быть  ограничены в правах. 

Объект исследования – общественные отношения,  складывающиеся по 

поводу  правового положения  женщины в истории Российского законодатель-

ства от «Русской правды» до конституции РСФСР 1918 г.   

Предмет исследования – правовое положение женщины в истории Рос-

сийского законодательства от «Русской правды» до конституции РСФСР 1918г.

 Цель исследования  заключается в комплексно-правовом исследовании  

правового положения женщины в истории российского законодательства от 

«Русской правды» до конституции РСФСР 1918 г.   

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:  
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- исследовать правовое положение женщины в русском государстве в 

контексте семейного права в  истории и теории российского государства; 

- изучить  эволюцию законодательного регулирования вещных прав жен-

щин в русском государстве;  

- рассмотреть правовое положение  женщины в браке в конце XIX-начале 

XX века в  России; 

- исследовать особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в отношении женщин с малолетними детьми в конце XIX-начале XX века 

России; 

- изучить "женскую адвокатуру" и законодательство российской империи; 

- исследовать революционное движение и права женщин; 

- изучить  избирательные права женщин в начале  XX века. 

Методологическую основу исследования составляет комплексный ана-

лиз правового положения женщины в истории Российского законодательства от 

«Русской правды» до конституции РСФСР 1918г..   В ходе исследования ис-

пользованы сравнительно-правовой, дескриптивный (описательный), формаль-

но-юридический и  иные методы научного познания, позволившие осуществить 

теоретическую интерпретацию эмпирического материала.  

Основными источниками по данной теме являются труды ученых,  ин-

структивные материалы, нормативно-правовые документы.  

Структура работы. Данная работа состоит из введения,  трех   глав,   за-

ключения, библиографического списка. 
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1 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОМ ГОСУДАР-

СТВЕ В ПЕРИОД ОТ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» ДО XIX ВЕКА 

 

 

1.1 Правовое положение женщины в русском государстве в контексте 

семейного права в  истории и теории российского государства 

Исторические судьбы женщины не только сложны, но во многом и тра-

гичны. Независимое положение женщины, которое она имела во времена мат-

риархата, было ею утеряно при переходе к патриархальной семье. 

С этого момента женщина несет тяжкий крест своего зависимого и угне-

тенного состояния.  

Степень и формы угнетения женщины в разное время и в разных странах 

были разными, но в течение тысячелетий угнетение преследовало женщину 

непрерывно. 

В Древнем Риме муж имел право на жизнь и смерть своей жены. 

 Жену, проявившую неверность мужу, били палками или камнями и бро-

сали в цирке на растерзание зверей. Жена на протяжении всего рабовладельче-

ского строя оставалась наиболее бесправной и обездоленной рабой своего мужа 

и своей семьи. 

В феодальном обществе началось некоторое смягчение нравов. Муж уже 

не мог безнаказанно убить свою жену, но жена по-прежнему оставалась полно-

стью от него зависимой и во всех отношениях бесправной.  

Женщина феодального общества зависела от своего мужа и главы семьи, 

она зависела от феодального помещика. Бесправие, побои и истязания женщин 

считались еще нормальным явлением. 

В капиталистическом обществе происходило дальнейшее смягчение нра-

вов и постепенное улучшение в судьбе женщины. Но на первой стадии разви-

тия капиталистического общества (индивидуальный капитализм) положение 

женщины во многом оставалось еще тяжелым.  

Женщина должна была безропотно подчиняться мужу и оказывать ему 

"всякое угождение". Самостоятельной личности в глазах закона она, как прави-
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ло, еще не имела.  

Развитие промышленного производства и постепенное включение жен-

щин в состав профессиональных работников народного хозяйства меняло ситу-

ацию. Но и профессиональные работницы народного хозяйства оставались еще 

бесправными, ибо женщин принимали преимущественно на низкооплачивае-

мую работу и за одинаковую работу платили им меньше, чем мужчинам.  

Известный перелом в судьбе женщины наступил лишь в 20 столетии на 

второй стадии развития капиталистического общества (общественный капита-

лизм). 

В это время в индустриальных странах начался процесс демократизации 

не только в политической, но и в экономической области и когда получила свое 

развитие демократическая семья. 

Но полного равноправия, полного социально-экономического равенства с 

мужчиной женщина еще не достигла.  

Так как зависимое, неравноправное положение женщины представляет 

собою характерную черту всех без исключения народов за все время их исто-

рического развития, то естественно возникает вопрос о причинах этого всеоб-

щего явления. 

Существует много попыток установить, почему именно женщины во все 

исторические времена, у всех народов мира были неравноправными. Высказан-

ные при этом соображения можно свести в две основные группы или "теории" - 

естественную и общественную. 

Естественная теория говорит, что общее положение женщины определя-

ется не нашими пожеланиями и программами, а природой самой женщины, 

естественными особенностями женского организма. 

 Природа в стремлении обеспечить продолжение нашего рода создала 

определенную структуру женского и мужского организма, изменить которую 

невозможно.  

Структуре женского организма положены функции рождения и первона-

чального питания младенца, а структуре мужского организма - труд по добыче 
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пищи не только для себя, но в течение определенного времени и для женщины 

с младенцем.  

Чтобы добывать пищу и жизненные средства для себя, жены и младенца 

мужчина должен быть сильным, а чтобы ухаживать за младенцем женщина 

должна быть нежной.  

Сила и активность с одной стороны, относительная слабость и пассив-

ность с другой стороны, именно это естественное различие полов и является 

основой различного положения мужчины и женщины в обществе. 

Сама жизнь показывает, что женщина не случайно, а естественно остает-

ся неравноправной. Вследствие слабости своего организма она "по силе души и 

ума" является неполноценной, поэтому и не может быть равноправной. 

Естественная теория утверждает, что неравноправие женщин связано с 

естественной слабостью женского организма и проистекающей отсюда непол-

ноценностью физических и духовных способностей женщины.  

Так как изменить организм женщины невозможно, то невозможно изме-

нить и общественное положение женщин.  

В 20 столетии развитие промышленности к сокращению сельского насе-

ления и резкому росту городского населения. Но основную массу городского 

населения составляют семьи рабочих и служащих (считая в составе служащих и 

интеллигенцию).  

Женщины, принадлежащие к этим слоям городского населения, работают 

сейчас во всех предприятиях и учреждениях города и выполняют в основном те 

же функции, что и мужчины. 

Конечно, женский организм уступает мужскому в физической силе и в 

отдельные периоды он требует бережного к себе отношения, но жизнь показа-

ла, что он достаточно силен и вынослив, чтобы выполнять большинство трудо-

вых функций современного общества. 

Это тем более верно, что развитие современной техники значительно об-

легчает труд человека и меняет всю структуру общественного труда.  

Роль физической силы современного работника приобретает второсте-
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пенное значение. На первый план выступает его интеллектуальная сила. Но 

способность женщин развивать свою интеллектуальную силу не уступает спо-

собности мужчин. 

Если естественная теория считает неравноправие женщин явлением при-

родным, бороться с которым невозможно, то общественная теория неравнопра-

вие женщин считает явлением не столько природным, сколько общественным, 

борьба с которым возможна и необходима. 

 Созданное обществом может быть изменено обществом. Общественная 

теория объясняет, как создалось в обществе угнетенное положение женщины и 

как следует с ним бороться. 

 В зависимости от того, что считается при этом наиболее важным, суще-

ствуют два направления в общественной теории: идеалистическое и материали-

стическое. 

Идеалистическое направление полагает, что так как на протяжении тыся-

челетий в семье и обществе господствовали и в большинстве случаев продол-

жают господствовать мужчины, то они создали отвечающие своим интересам 

обычаи, традиции, верования, законы и теории. 

Это  поставило женщин в зависимое положение и создали для них такие 

условия, при которых они в духовном отношении неизбежно отстают и пре-

вращаются в людей второго сорта.  

Форма заключения брака прошла изменения в зависимости от различных 

исторических  периодов, статусных отношений между мужчинами  и женщи-

нами, родителями и их детьми, правового положения субъектов семейного пра-

ва.  

Историческое развитие в русской семье  начинается  в дохристианский 

период, во время существования  брака на основании  обычного права, о чем 

говорит  "Повесть временных лет": "Брака у них не бывало, но умыкали у воды 

девиця"
1
, т.е. брак существовал, но он не совпадал с христианским видением  о 

                                                           
1
 Власов Ю.Н. Государство и право Киевской Руси: становление политико-правовых отношений (VI - XIII вв.). 

М., 2011. С. 180. 
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браке.  

Так как "Повесть временных лет" была написана летописцем-монахом, 

то, с его точки зрения, имевшийся  обычай древних славян не являлся правом, 

так как он не имел ни  содержательного, ни процессуального выражения.  

У славян существовал  правовой обычай, который в силу его  частого 

применения стал необходимым  для всех членов сообщества, и его соблюдение 

было обеспечено общественным мнением, языческим религиозным представ-

лениям, сложившимся экономическими отношениями и культурой межлич-

ностных связей.  

Вышеуказанное  вместе взятое  обеспечивало стабильность бытия  соци-

ума, которое находилось  в предгосударственном периоде своего  развития. 

В широком  исследовании, которое было посвящено  истории развития 

русского права, М.Ф. Владимирским-Будановым было  указано, что 

"...похищение должно признаваться  первой формой, в которой существовал  

индивидуальный  брак, что указывается в летописных сказаниях, персонажами 

которых были о древляне, радимичи, вятичи  и северяне; то есть, похищение 

являлось  господствующей формой брака у большого количества  славянских 

племен пред принятием христианства...".  

В условиях сохранившихся пережитков в родоплеменных отношениях  

факт заключения брака не имел  существенного значения, так как внимание бы-

ло уделено, главным образом, недопущению браков между близкими родствен-

никами.  

В дальнейшем  это получило свое закрепление в христианстве.  

Молодежь собиралась на берегах рек и озер, устраивала игры с песнями, а 

женихи "умыкали" невест по предварительной договоренности между женихом 

и невестой.  

С течением времени и укреплением взаимных связей между разными ро-

дами и племенами похищение силой  стало было заменено символическим по-

хищением, по согласованию с родней  и невестой, и этим было положено нача-

ло в принципе  добровольности при заключении брака. 
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В дальнейшем, после  принятия  христианства в качестве  государствен-

ной религии язычество ушло на задний план, т. к. его место стало занятым  бо-

лее нравственным  и возвышенным  евангельским учением о браке. 

В данном учении не  допускалось   полигамии,  она считалась падением  

нравственности и духовным кризисом, способным опустить человеческое со-

знание и чувство на уровни  бытовых и физиологических отношений.  

Проблема  многоженства имелась  место не только в христианстве, но и в 

других мировых религиях.  

Коран разрешал  мужу иметь четырех жен, и указывал, что в этом   уста-

новление присутствует  не божественное начало, а человеческая  природа,  в 

отличие от божественного начала ислама. Например, пророк Мухаммед имел 

больше четырех жен: "Он оставил после себя девять жен. Общее число жен-

щин, на которых женился Посланник Аллаха, было тринадцать"
2
.  

Касаемо  народа, который вел  кочевой образ жизни, полигамия являлась 

необходимостью  для защиты женщин, которые оставались без попечения  сво-

их мужей, к тому же,  многоженство способствовало решению  экономических, 

демографических  и других задач, которые были связаны  со спецификой того 

времени.  

Нынешняя  полигамия также имеет связь  с государством, традиционным 

обществом и религиозной семьей права. 

В  древние времена  и до окончания  X века  регулирование брачных от-

ношений происходило  только нормами обычного права. Уже в то вреся  "семь-

ей стало называться сложное  союзничество  супругов между собой и родите-

лей с детьми"
3
, - написал  М.Ф. Владимирский-Буданов.  

Таким образом, главной чертой традиционная  русская семьи являла  

совместное проживание различных поколений, т.е. семья и род являлись  

неразделимыми  понятиями. 

 В данный  период преобладало в числе  сельское население, в связи с чем  

                                                           
2
 Исламоведение: пособие для преподавателя  / под ред. М.Ф. Муртазина. М., 2008. 

3
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2015. С. 478. 
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семья и быт подчинялись  патриархальным отношениям, которые закреплялись  

обычным правом, где  мужчина выступал как  защитник, добытчик и кормилец, 

а женщина было  мать  и хранительница домашнего очага. 

С Крещением  Руси в 988 году  семья перешла  под полное покровитель-

ство Церкви, что было отражено  в церковных уставах князей Владимира и 

Ярослава. 

 Церковь была устремлена к повсеместному установлению канонов хри-

стианского брака, это  дало ей возможность  признавать только браки, заклю-

ченные  согласно  нормам церковного права.  

С началом XII века совершение брака должно было происходить форме 

как церковное  венчание, которое подтверждало  законность брака.  

То есть, Церковь получила право для регистрации всех актов гражданско-

го состояния, подтверждать  действительность союза брака, гарантировала его 

общественное признание и свою защиту. 

В православной  церкви  признавалась  возможность развода, но только в 

случае,  если на то имелось  решение церковного суда. В соответствии с  цер-

ковным  правом  обстоятельствами, которые препятствовали бы  целям брака, 

являлись:  

- безвестное отсутствие супруга долгое  время;  

- болезнь, которая препятствовала бы  браку, в т.ч., проказа либо душев-

ная болезнь;  

- обстоятельства, которые зависели от воли супругов, но не являлись бы  

преступными, как, например, пострижение в монашество обоих супругов либо  

одного супруга.  

Церковными  правилами не было  запрещено  насильственное постриже-

ние, в связи с чем  мужья довольно часто пользовались этим для  прекращения  

брака  и заключения  нового. 

Равенство супругов в истории семейного права получило  начало с при-

нятием  христианской идеологии.  

Общество,  разделенное на классы, получившее установление  института 
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частной собственности, изменило юридический статус членов для семьи, а  сам 

институт брака стал подконтролен государству.  

Ранее  имевшие одинаковые  права и обязанности члены семьи утратили 

их, а муж, будучи  главой  семьи,  приобрел их в полной мере.  

В древнем русском законе  в ст. 10 церковного устава князя Ярослава ука-

зано, что нужно строго наказывать  жену в случае ее измены мужу, а в ст. 8 

установлено  взыскание за совершенное прелюбодеяние и на мужчину
4
. Невер-

ность в браке стала  рассматриваться в виде  особо тяжкого преступления, если 

совершалось замужней женщиной, которая могла родить ребенка не от мужа, и 

тем самым передать ему право наследования чужого имущества, что рассмат-

ривалось в виде  тайного  его хищения. 

Равенство  супругов в отдельных делах семьи допускало каноническое 

право, где было указано на то, что: "Мужи, не лишайте себе совещания жен 

своих... все творите по слову с женами своими" .  

Хотя в обычной  жизни равенство имело  узкий, морально-религиозный  

смысл, а патриархальная власть главы семьи над домочадцами, в том числе,  

женой, по-прежнему была сохранена  еще длительное е время.  

Церковное  право часто  подчеркивало, что жены обязаны  быть во всем 

покорными мужу, быть тихими и безмолвными, "ибо не позволено им говорить, 

а быть в подчинении, как и закон говорит" (1 Кор. XI: 3; XIV: 34 - 35).  

Дело состояло  в том, что часто жена приходила к мужу и имела  с собой 

приданое, которым муж имел возможность  распоряжаться, и значительно реже 

муж приходил к жене.  

В то время правоспособность мужчин имела  значительно более высокий 

уровень, чем правоспособность женщин, так как  на них была возложена ответ-

ственность за статус семьи и за ее благополучие. 

После  принятия  христианства замужняя женщина выступала  уже не в 

виде  имущества  мужа, а в виде  самостоятельного  лица, которое  имело право 

на получения  защиты  со стороны Церкви, параллельно выполнявшей функции 

                                                           
4
 Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. СПб., 1897. 
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формирования культуры семейной жизни.  

В России у мужа никогда не было права на убийство  жену, продажи  ее в 

холопы, но,  тем не менее, муж имел возможность  выгнать жену из дома и 

имел право на физические наказания жены. "За убийство жены муж подвергал-

ся гораздо более легкому наказанию, чем жена, которая убила мужа, ее  заживо 

закапывали в землю"
5
, - указал А.И. Загоровский.  

Власть, которая принадлежала  главе семьи, осуществлялась с помощью 

непосредственного принуждения и без всякого обращения к публичной власти. 

Добровольность   вступления женщины  в брак получила  законодатель-

ное закрепление в числе  нормативных правовых актов, которые были изданы  

во   время  правления Петра I.  

В том числе, в  Указе от  06.04.1722 г. "Об освидетельствовании дураков"  

запрещалось  вступление  в брак с душевнобольным лицом  из-за его  неспо-

собности к самостоятельному волеизъявлению.  

Вместе с этим,  в этом же году у Сената и Синода появилось  право на 

расторжение браков, заключенных  силой, и с приказом  вернуть "в мир" жен-

щин, которые были  пострижены в монахини.  

Постепенно пошел процесс к  выравниванию правового  статуса супру-

гов, что впоследствии получило закрепление  в "Табели о рангах", где было 

сказано  в статье  7, что "замужние жены поступают в ранги по чинам мужей 

их"
6
.  

Историческое развитие  принципов семейного права, которые  влили  на 

юридическое регулирование брачно-семейных отношений, дают возможность 

интерпретации  их зависимо от периода истории. 

 Они имеют взаимосвязь  с социально-экономическим, нравственным, ре-

лигиозным и другим развитием общества , что позволяет рассматривать их с 

аспектов  антологической  и гносеологической  установки.  

Содержание принципов семейного права рационально и воспроизведено  

                                                           
5
 Загоровский А.И. Курс семейного права / под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. М., 2013. С. 146. 

6
 Табель о рангах 1722 // Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие для студентов 

вузов / сост. Ю.П. Титов. М., 2012. С. 445. 
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в общественном  сознании и  в деятельности людей.  

Будучи обусловлены  историческим развитием  и социокультурным раз-

витием, принципы семейного права полисемантичны и трансформированы  в 

закон или другие  формы права, правосознание, правовую культуру и в право-

вой порядок, они выполняют  унифицирующую роль в правовой системе. 

1.2 Эволюция законодательного регулирования вещных прав жен-

щин в русском государстве 

В вещном  праве регулируется статика  гражданско-правовых отношений 

в обществе,  оно  выступает как  одна  из наиболее консервативных подотрас-

лей в  гражданском праве. 

В XVII - первой трети XIX вв. вещное право  претерпело  частые переме-

ны,  которые были обусловлены  процессом становления его в виде  правовой 

категории для  русского  права, что отразилось в том числе  на эволюции вещ-

ных прав касаемо женщин.  

Целесообразно рассмотреть  особенности в каждом этапе  становления 

вещных прав женщин, а также отметить, каким именно способом в законода-

тельстве  оказано   влияние на расширение их прав. 

Начало XVII в. характеризуется активным  участием  женщин в разных  

имущественных сделках, что имеет подтверждение  женскими подписями дар-

ственных, купчих, закладных
7
.  

Данные  факты  не могут служить подтверждением в раздельном владе-

нии  имуществом, но говорят  о том, что женщинами принято участие в управ-

лении имуществом, а,  следовательно,  они обладали правами собственности и 

другими  вещными правами
8
. 

В правовых актах того  периода только отдаленно упомянуты  имуще-

ственные права женщин. 

Все внимание было акцентировано  на немногочисленных проблемах, ко-

торые возникали  в сфере  защиты приданого,  а также наследовании.  

                                                           
7
 Дебольский Н.Н. Гражданская дееспособность по русскому праву до конца XVII века. С.-Петербургъ : 

Типография М.М. Стасюлевича, 1903. С. 272. 
8
 Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. 
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Касаемо распоряжения собственностью женщины в качестве  приданого в 

виде  вклада в общее имущество супругов власть мужа не была безграничной – 

законом  устанавливались  четкие границы власти мужчины над имениями же-

ны, и для отчуждения, например, земель, которые входили  в приданое жены,  

мужу необходимо было ее  получить согласие
9
. 

В данный  период особенности обладания женщинами вещными правами 

выражено было  и в наследовании. 

Наследование выступало как основной способ для приобретения соб-

ственности, но при этом,  наследование женщинами было ограничено и зависе-

ло от семейного положения наследницы. 

Например, до 1649 года дочь  не могла  стать собственником  части вот-

чины своего  отца, т. к. вотчина передавалась по мужской линии, а дочери вы-

давалась только определенная "часть на прожиток из поместий", и то при тех 

условиях, что дочь не была замужем. Если сыновья и их дети умирали либо де-

тей не имелось, то родовая  и выслуженная  вотчина отдавалась дочери  и ее  

детям  вместе с их дядями и тетями
10

. 

Наследование между обоими  супругами имело иное выражение. 

Так, в случае, когда  не оставалось после смерти мужа поместий и куп-

ленных вотчин, то жене выдавалось на прожиток из выслуженных вотчин, но 

жена не могла ни при каких обстоятельствах наследовать родовые и выслужен-

ные вотчины своего мужа
11

.  

Вдова, у которой не было детей,  могла получить после мужа четвертую 

часть его имения и принадлежавшее ей приданое, которыми пользовалась толь-

ко до второго брака либо  до пострижения (без права продавать, закладывать и 

завещать), но после ее смерти все это должно быть обращено  в род ее мужа. 

 Если оставалась лишь одна жена, у которой не было детей, по боковой 

линии, четвертая  часть выделялась ей, оставшееся имение подлежало разделу 
                                                           
9
 Веселовский С.В. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М., 1947. Т. 1 - 2. С. 44 - 45. 

10
 Ворошилова С.В. К истории вопроса о наследственных правах женщин в России // Право. Законодательство. 

Личность. Саратов: Издательство ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права". 2009. № 1 - 2 (5 - 

6). С. 205. 
11

 Татаринова Е.П. Влияние государственно-правовой традиции на наследственные права женщин в XVII - 

XVIII веках // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2 (109). С. 85. 
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между родственниками  в зависимости от того,  кто кому ближе.  

Ограничения бездетных вдов выражались в запрете продавать имущество, 

которое было полученное после мужа
12

. 

В заключение,  нужно подчеркнуть, что причиной  значительных  ограни-

чений женщин для  наследования  имеется не только в несформировавшемся  

индивидуальном институте собственности вообще и представлении об имуще-

стве в виде семейной категории, но также в  уверенности, что пребывание жен-

щин в семье имеет  непостоянный  характер. 

То есть, особенностью в рассматриваемом  периоде касаемо формирова-

ния вещных прав женщин является: 

- несформировавшаяся  категория индивидуальной собственности, преоб-

ладание понимания  о собственности женщин как семейной категории; 

- обращение закона  только  к вопросу  распоряжения приданым и защиты 

наследственных прав женщин. 

Далее, следует рассмотреть  особенности периода  с 1649 по 1714 год, с 

момента принятия Соборного уложения и до того времени, как был издан Указ 

о единонаследии Петра I.  

С одной стороны, имелось  огромное  достижение  в области охраны в 

вотчинном  держания женщин и распоряжения держанием, но с противополож-

ной стороны, это не было распространено на поместья. Условные держания 

(или поместья), которые женщиной  использовались  в качестве приданого, со-

ставили  существенное исключение из правила касаемо  обособленного  владе-

ния имуществом. 

 Поместья подлежали записи  на имя жениха,  что имело существенное  

отличие от вотчинных владений. 

Жениху следовало походатайствовать касаемо  регистрации поместья не-

весты на себя еще перед  свадьбой  и далее тратить доходы с данной земли на 

его военную службу.  

                                                           
12

 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. (1838 - 1916). 7-е изд. Петроград; Киев: Н.Я. 

Оглоблин, 1915. С. 579. 
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Вышеуказанное законодательное закрепление значительно ограничило 

права собственности  для женщин дворянского сословия, поскольку наиболее 

части  или  наследовались  именно вотчины, но не поместья. 

Существует другая  концепция, которая была сформулирована  А.Б. Ла-

киером в его  труде "О вотчинах и поместьях"
13

.  

Им  утверждалось, что с  принятием  Соборного уложения в 1649 году 

для лиц женского пола кроме получения ими  на прожиток и в собственность 

какой-то  части  из поместий и вотчин своих мужей, они владели на праве само-

стоятельной собственности своими придаными вотчинами, которые их мужья 

не могли без согласия жены отчуждать
14

.  

В случае их продажи  приобретатели могли подать иск продавцам. Рас-

ширялось  и наследственное  право  женщин, т. к.после смерти матери прида-

ные вотчины могли перейти  к потомству по выбору самой наследодательницы. 

Защищая  свою точку зрения, американским   исследователем  дворянско-

го владения М.Л. Маррезе утверждалось, что коней  XVII столетия ознаменовал 

то, что: "неприкосновенность земель замужних женщин уже представляла со-

бой освященный временем принцип русского имущественного права"
15

.  

Нужно указать, что данный  вывод имеет опережающий характер, по-

скольку самим  автором  тут же замечено, что имущественные  сделки  с участи-

ем женщин характеризуются преобладанием  вдов, причем действовали чаще 

всего вместе  с  их сыновьями либо иными  родственниками из числа мужчин.  

Но, несмотря на то, что расширение для имущественных прав женщин 

было достигнуто, круг имущественных сделок с их участием был гораздо уже 

той сферы, где можно было действовать мужчинам.  

Это распространяется, в том числе, на  мену
16

. 

Обобщая вышеизложенное, возможно обозначить  такие характерные 
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черты в формировании  вещных прав женщин в рассматриваемого  периода: 

1) произошло расширение в защите  права пользования вотчинами в виде 

приданого имущества; 

2) произошло  расширение в наследственном  праве женщин, для которых  

теперь стало возможно  наследовать приданые вотчины по их личному усмот-

рению; 

3) неприкосновенность собственности для замужних женщин максималь-

но достигалась  после смерти мужей. 

Очень обсуждаемым среди исследователей законодательства времен Пет-

ра I выступает  вопрос касаемо  влияния сенатского Указа 1714 года на расши-

рение прав женщин на собственность и иные вещные права.  

С одной стороны, в данном  Указе  женщинам  предоставлено право со-

ставлять купчие и закладные от своего имени
17

, то есть свободно распоряжаться 

принадлежащим имуществом, но с противоположной  стороны, в Указе  были 

затронуты только  виды  земельных владений, возможных к  продаже женщи-

ны, то есть участие в сделках, которые касаются как поместий, так и вотчин.  

М.Л. Маррезе утверждал, что законом  не избавлено женщин от обязан-

ности в получении  разрешения мужа на продажу земли: "Власть мужчин над 

их  женами и имуществом жен  никак  не подорвана петровским Указом, кото-

рый  разрешил женщинам участие  в сделках с недвижимостью". Закон при-

знал, что на практике женатыми мужчинами не проводилось  различий между 

их личным  имуществом и собственностью жен.  

В том числе, в Указе  1740 года был разрешен набор рекрутов из дере-

вень, которые принадлежали  женам отставных офицеров
18

. 

Таким образом, несмотря на  то, что отсутствовало   прямое закрепление в 

свободном распоряжении  собственностью для  женщин, в данном  Указе от-

сутствовал  и запрет, что в дальнейшем, в ходе толкования и судебного право-
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применения, было выражено  именно в свободе распоряжения для женщин их 

вещными правами. 

Далее, провозглашенное равенство женщины касаемо их имущественных 

права было  подтверждено в  Сенатском  указе  от 14.06. 1753 года "О порядке 

совершения крепостей от имени владельцев обоего пола на собственное имение 

каждого без различия". 

В данном указе  закреплялась  возможность для женщин иметь и приоб-

ретать отдельную собственность путем заключения договора  купли-продажи, 

также, могло быть применено дарение, наследование.  

Думается важным, что данным в  акте  закреплялось  следующее: "жены 

могут продавать собственное их имение без согласия их мужей"
19

. 

Когда выносился данный Указ, то  сенаторы проанализировали действо-

вавшую  законодательную  и судебную практику Юстиц-коллегии за 1744 и 

1752 годы, которая содержала отрицательные решения и запреты для женщин в  

осуществлении ими  самостоятельных сделок, в отношении которых не имелось  

решений Сената о законности этих сделок.  

Таким образом,  возможно  утверждать, что Сенат руководствовался не 

только сложившейся практикой, а законом, а именно Указом 1714 года, причем 

не именно его распоряжениями, а отсутствием прямого  запрета, действуя по 

диспозитивной формуле "все дозволено, за исключением  прямо запрещенного 

в нормах". 

Существует много  иных оценок "прогрессивного" для того времени со-

бытию.  

М.Л. Маррезе пришел к выводу, что Сенатский указ 1753 года не являлся 

прихотью Елизаветы Петровны и носил не случайный характер, а выступал как 

результат формирования индивидуального  права на собственность всего дво-

рянского сословия первой половины XVIII века. Исследователь сделал  вывод о 

том, что издание данного  Указа повлекло за собой значительные последствия в 
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нотариальной практике, одним из которых, явилась  замена приданого дарени-

ем
20

. 

Обобщая вышеизложенное, возможно выделить следующие особенности 

в процессе того, как  расширялись  вещные права женщин  в рассматриваемом  

периоде: 

- законодательно закреплялся  термин "недвижимость", который включал  

все формы землевладения; 

- женщинам были   предоставлены права на  участие в сделках от их соб-

ственного  имени; 

- был создан прецедент в распоряжении  женами своей собственностью 

без согласия мужей. 

Таким образом, можно  говорить о том, что в период с 1714 по 1785 год 

произошло значительное  расширение в самостоятельном  распоряжении  жен-

щинами принадлежащей им собственностью, что получило  закрепление и на 

законодательном уровне, и в практике.  

Целесообразно далее рассмотреть  процесс в становлении  вещных прав 

женщин в четвертый период (1785 - 1832 годы) - с Жалованной грамоты дво-

рянству Екатерины II до принятия Свода законов Николаем I.  

Главным достижением законодательства Екатерины II, как указал  про-

фессор М.Ф. Владимирского-Буданова, стало введение термина "собствен-

ность", и это выступило как результат  не только внутреннего прогресса вещ-

ных прав в России того периода, но и процессов внешнего влияния западной 

философско-правовой мысли. По мнению профессора, отношения собственно-

сти появились в то же время, когда  зародилось  общество, исключая  отноше-

ния  недвижимости, хотя до окончания  XVIII века купленные вотчины уже по 

своему содержанию рассматривались в виде полноправной  собственности, но 

для обозначения данных правоотношений были  использованы только  титулы 

приобретения вещей (купля, отчина, приданое, промысел, владение)
21

. 
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В русском языке термин "собственность" не сразу стал существительным 

и стал  использоваться в нынешнем смысле.  

Изначальное  в праве  30-х годов XVIII века слово употреблялось в виде 

прилагательного.  

В существительное оно было превращено позже (пункт 10 Наказа гене-

рал-прокурору от 30 июля 1767 года, изданного Екатериной II по поводу учре-

ждения Комиссии о составлении проекта Нового Уложения, Манифест от 28 

июня 1782 года "О распространении права собственности владельцев на все 

произведения земли, на поверхности и в недрах ее содержащиеся")
22

. 

Настоящее зарождение частной собственности в нынешнем понимании 

произошло только  после  принятия  21.04.1785 года ст. 33 Жалованной грамо-

ты дворянству и ст. 4 Жалованной грамоты городам. 

Следуя иной  версии, которая представлена  А.В. Зайковым, современным 

исследователем истории становления института собственности в России, в 1785 

году ясность понимания истинного значения термина "собственность" отсут-

ствовала, т.к. законодательство  в том же контексте использовало терминоло-

гию  "владения".  

Поддерживая  свою позицию статистикой использования данных  терми-

нов в течение  двух столетий законодателем, автор пришел  к выводу о том, что 

и в XIX веке по отношению к субъекту прав законодательством  наиболее часто 

был  использован термин "владелец", чем термин "собственник", объясняя это 

тем, что процесс формирования термина "собственность" являлся  "спонтанным 

внедрением западных юридических идей и терминов в национальный правовой 

быт" и результатом преобладания к началу XIX века не римской правовой док-

трины, а философской триады Гегеля
23

.  

В аналогичном  же аспекте рассмотрено  право собственности в истории 

русского права и С.В. Шитьковым,  который пришел  к более радикальному 
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выводу о том, что "правовое регулирование права собственности в России все-

гда испытывало влияние российского менталитета, который был основан  на 

приоритете в общинном, государственном  интересе, и никогда не было постро-

ено на основе западной правовой традиции"
24

. 

Нужно  отметить, что именно сохранение на достаточно долгое время ис-

конно русской  правовой традиции, а также спонтанное проникновение не 

столько римской правовой доктрины, сколько результата ее рецепции западны-

ми законодателями в итоге   привело  к высокому уровню свободного облада-

ния женщинами России вещными правами, причем закрепленного в законода-

тельстве.  

Целесообразно рассмотреть, что сподвигло  к установлению данного по-

ложения. 

Жалованная грамота дворянству Екатерины II, с одной стороны, закреп-

ляла запрет лишения дворян имущества без решения суда, с иной стороны, не 

содержала принципа полной неприкосновенности, хотя для этого имелись ис-

торические предпосылки.  

Например, императрица Елизавета, со ссылкой  на Указ 1718 года, часто  

выносила решения о касаемо возврата конфискованных имений дворянкам, ес-

ли они не были причастны к преступлениям их мужей.  

В итоге  женское обособленное имущество было превращено  в средство 

защиты семейной собственности и оберегало женщин от последствий проступ-

ков их мужей, что зачастую приводило к злоупотреблениям.  

Мужья посредством записи имений на имя жены порой  скрывали насто-

ящий  размер своего состояния и таким образом возможно было избежать  

уплаты долгов в полном размере. 

В заключение нужно отметить, что именно право собственности, являясь 

фундаментом формирования гражданско-правового положения личности как 

наиболее полное вещное право, могло предоставить женщине в XVII - первой 
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трети XIX века свободу, но лишь в частноправовых отношениях.  

Эволюция законодательного регулирования вещных прав женщин и спо-

собов их приобретения в России обладала своеобразием, и высокая степень 

свободного обладания женщинами вещными правами на законодательном 

уровне достигалась в несколько этапов и являлся следствием сохранения до 

начала XIX века исконно русской правовой традиции. 
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2 ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЖЕНЩИНЫ  В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА 

 

 

2.1 Правовое положение  женщины в браке в конце XIX-начале XX 

века в России 

Реформирование эпохи  Петра I ознаменовало собой изменение обычаев и 

устоев в брачно-семейной сфере. Наименее существенно  это было отражено на 

положении женщины в семье крестьян
25

. 

Там  хозяином был помещика, который был волен решить судьбы своих 

крепостных крестьянок.  

Часто  крепостные женщины оказывались в ситуациях, когда из выдавали 

замуж против воли, а в мужья им выбирались очень молодые мужчины  - целью 

этого являлось увеличение населения в поместье.  

Принципиально  по-другому изменения в семейном праве отражались на 

детях высших слоев населения российской империи.  

После реформирования брачной  области общение перед заключением 

брака между молодыми  людьми стало возможным, и если ранее жениха просто 

могли ввести в заблуждение мнимыми "достоинствами" невесты, то теперь у  

будущих супругов  была  возможность видеть друг друга.  

Кроме этого, были организованы  общественные мероприятия, на кото-

рых молодые незамужние и неженатые люди могли познакомиться друг  с дру-

гом  и найти для себя пару.  

Однако, данные нововведения скоро изжили себя, причиной чего явилось  

чересчур откровенное поведение молодых людей. В дальнейшие  годы, харак-

теризующиеся эпохой дворцовых переворотов, изменений брачно-семейная 

сфера не претерпела. 

Однако, несмотря на проведенные реформы, положение женщины в об-

ществе не претерпело больших  изменений.  

Перед  тем, как заключить брак, необходимо было устроить смотрины. 
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На таких смотринах  в основном  складывалась оценка касаемо здоровья 

невесты, так как  женской  обязанностью  являлось ведение домашнего хозяй-

ства и рождение детей
26

.  

Сохранялся также раздельный режим имущества супругов в браке. 

 При этом, мужем были  потеряны  права единоличного пользования 

имуществом, принадлежащим  жене.  

Брачный возраст с 1830 г. был повышен до 18 лет для мужчин и 16 касае-

мо женщин.  

Жена при сохранности личной власти мужа в семье, приобрела больше 

прав касаемо личной неприкосновенности.  

Например, с 1845 г. муж больше не имел права подвергнуть свою жену 

физическим наказаниям, как это ранее разрешалось.  

Тем не менее, для жены по-прежнему было обязательным носить фами-

лию мужа.  

Не возможно было  проживать раздельно для супругов - жене нужно бы-

ло последовать за мужем
27

.  

В ином случае жену возможно было  водворить в дом мужа в принуди-

тельном порядке
28

. 

То есть, юридическое положение женщины в браке в имперской России 

нельзя назвать свободным, и институт брака как акта общественного и соци-

ально значимого  выступал одним из самых сложных не только культурных, но 

и правовых явлений.  

Брак являлся, с одной стороны, социально-экономическим явлением, он, 

как правило, был санкционирован самим обществом, с другой – он выступал 

как  правовой  институт, благодаря которому возникали взаимные права и обя-

занности у супругов, гарантии их реализации, особенный правовой режим у 

имущества в виде  совместно нажитого, так и принесенного в виде приданого, а 
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с третьей стороны, он очень жестко контролировался  обществом и регламен-

тировался православной церковью, что придавало ему черты религиозного ин-

ститута
29

. 

Генезис правового регулирования брачно-семейных отношений в периода 

Российской империи указывает на тенденцию преобразования и трансформа-

ции правовых норм, которые регламентируют  данные общественные отноше-

ния, которые характеризуются постепенным отходом от религиозных канонов 

(сперва языческих, а затем христианских) и замещением их светскими чертами.  

Несмотря на это, к началу XX в. по-прежнему в семейном законодатель-

стве принцип равенства прав супругов не получил законодательного  закрепле-

ния.  

Положение женщины в браке  характеризовалось ее  полной зависимо-

стью от мужа, который определял ее место жительства, т.к. муж бы  хозяином в 

доме  и главой всей семьи. 

2.2 Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении женщин с малолетними детьми в конце XIX-начале XX века 

России 

В дореволюционной России представление о женщине-преступнице было 

сложено  на основании  христианских догматов, которые выступали основой 

для духовного и,  вместе с тем, правового воспитания населения.  

Несмотря на высокий уровень женской преступности, в каждой женщине 

развит материнский инстинкт. 

 В условиях, когда женщина изолирована от общества, вопрос материн-

ства становится очень актуальным. 

Рождение ребенка является  как важным средством, которое помогает 

женщине выжить в сложных условиях изоляции  ее от внешнего мира, а также, 

служит почвой для сохранения качеств женщины как матери. 

Судебная власть средневековой Руси к женщинам относилась чуть снис-
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ходительнее, чем к мужчинам.  

За большее количество  проступков и преступлений (в том числе за пре-

любодеяние) женщин силой  постригали в монастырь.  

Но смертная казнь для женщин не была исключением, например, если 

женщина  "без своего мужа или при мужи дитяти добудеть да погубить".  

Суд царский или церковный был вполне свободен в выборе наказаний. 

Сам царь мог казнить и миловать своей волей
30

. 

До начала XIX века сведений   касаемо  содержания  в тюрьмах России о 

женщинах  совместно с детьми практически не им имеется. 

В 1819 г. по инициативе членов Лондонского тюремного общества и кня-

зя Александра Николаевича Голицына начало создаваться Попечительное о 

тюрьмах общество.  

До 1855 г. это Общество находилось под покровительством императора. 

Основной задачей Общества было "нравственное исправление содержащихся 

под стражей преступников и их детей, улучшение состояния заключенных". 

Было предусмотрено  создание мужских  и женских комитетов  Общества в 

столицах и больших  городах. 

Особенного внимания заслужила  деятельность Санкт-Петербургского 

дамского попечительного тюремного комитета (далее - Комитет), который был 

открыт 13.10.1819 г. 

Комитет в  течении десятилетиями  был занят  филантропией только в ин-

тересах арестованных женщин и их детей. Членами Комитета являдись высоко-

родные дамы, например, в лице княгини С.С. Мещерской, А.С. Голицыной, 

А.М. Щербатовой, Н.С. Трубецкой  и других высокопоставленные особ, "из-

вестных благомыслием, честностью и человеколюбием"
31

. Главной  целью Ко-

митета было попечение о детях, которые находились  при заключенных жен-

щинах в тюрьмах.  

Деятельность тюремных попечительниц отличалась  активностью  и раз-
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нообразием.  

В 1842 г. ими был открыт и в последующем  содержался  на принадлежа-

щие им  средства приют для девочек, матери которых содержались в тюрьме. 

Два раза в неделю  в неделю детей приводили в тюрьму на свидание с матеря-

ми, и это  чрезвычайно  благотворно отражалось  на психическом состоянии 

женщин. В 1843 г. был  открыт  Приют для арестантских детей. 

 Его председательницей была назначена Ю.Ф. Абаза. По данным П.К. 

Решеткина, в 1845 г. там  содержалось  44 ребенка, в 1846 г. - 55, а в дальней-

шие годы количество детей "колебалось между 15 и 60". Санкт-Петербургским  

попечительным комитетом еще на первом своем заседании было постановлено: 

"Малолетних арестантов учить грамоте и легкой работе"
32

, в связи с чем была 

открыта школа. 

Но наиболее плодотворной и активной деятельность Комитета была в го-

ды, когда там  председательствовала Е. А.Нарышкина. Приступив к своим обя-

занностям 13.12.1884 г., эта дама с умом и талантом  руководила Комитетом в 

течение дальнейших  25 лет. 

Кроме  Комитета, ею было возглавлено Общество попечения о семьях 

ссыльнокаторжных, а также,  Евгеньевский приют для арестантских детей-

девочек. В 1894 году  открылись  "ясли для грудных младенцев" и были наняты 

специальные няни для присмотра за детьми, их труд оплачивался  из средств 

Комитета. 

Трудами членов Комитета в Доме предварительного заключения на Шпа-

лерной улице для женщин были созданы приемлемые гигиенические условия. В 

тюрьме имелась специальная комната для содержания заключенных-матерей с 

младенцами, которая была снабжена необходимыми предметами для ухода за 

детьми. 

Комитет содержался не на государственные деньги, а на благотворитель-

ные пожертвования и средства, которые были получены  от стирки белья, про-
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дажи жетонов и проч.
33

  

В 1872 г. в Ставропольской губернии открылось Дамское отделение 

Ставропольского комитета, его возглавила графиня М.И. де Тулуз-Лотрек, ко-

торая была супругой начальника Кавказской дивизии.  

В ставропольское тюрьме  арестантки были заняты  шитьем различного  

рода белья для заключенных, а также , они шили вещи на заказ. Часть получен-

ных  денег направлялась  на содержание арестантских детей, которые находи-

лись  в приюте. До открытия приюта в местах заключения Ставрополя содер-

жались дети в возрасте  от 8 до 14 лет.  

Отдельной  школы для детей открыто не было, т.к. их численность часто 

менялась, большинство из них уезжали с пересыльными родителями на пожиз-

ненную ссылку  в Сибирь
34

. 

Деятельность  приюта для арестантских детей при Иркутской губернской 

тюрьме тесным образом связывалась  с деятельностью женского отделения По-

печительного комитета о тюрьмах Иркутска. Идея открытия при Иркутском 

тюремном комитете Дамского отделения возникла в 1856 г. в связи с тем, что в 

Иркутскую тюрьму поступали женщины с малолетними детьми, которые  тре-

буют  попечительного надзора.  

Идея была осуществлена в 1864 г. Множество  дам, жен высокопостав-

ленных чиновников, изъявили желание готовность принять на себя труд попе-

чительства над заключенными женщинами и их детьми
35

.  

Варвара Петровна Шелашникова была избрана Председательницей отде-

ления. В 1866 г. для подсудимых и срочных арестантов арендовалось особенное 

помещение поблизости тюрьмы, где размещались дети всех арестантов. Именно 

они были  объектом особенного внимания для Дамского отделения. В целях ре-

лигиозного воспитания  пригласили священника тюремной церкви, а для целей 

обучения грамоте детям  арестантов была нанята учительница. После  смерти 
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В.П. Шелашниковой Дамское отделение закончило свою деятельность. В 1876 

г. оно вновь возобновило работу, на этот раз председателем отделения была из-

брана Г.Д. Смирнова. 

 Одним из основных  направлений  в работе было  привлечение средств в 

целях  предоставления я помощи детям арестантов.  

В 1876 г. Г.Д. Смирнова подняла вопрос касаемо  устройства при тюрем-

ном замке отдельного помещения для арестантских детей, и в 1877 г. такой  

приют открылся. Сначала там  содержалось 30 человек: 10 мальчиков и 20 де-

вочек. Количество содержащихся в приюте арестантских детей в разные годы 

было различным: с 25 человек (1877) до 105 человек (1916) в приюте постоян-

ного пребывания арестантских детей; в пересыльном приюте - от 535 человек 

(1883) до 235 человек (1916). Шли  занятия для арестантских детей. Приют 

главным образом содержался  из средств счет частных пожертвований и был 

благотворительным учреждением
36

. 

П о ходатайству Комитета при Нижегородском тюремном замке в 1865 г. 

было устроено особенное  здание для женской тюрьмы. 

В 1911 г. было открыто  Дамское отделение Губернского попечительного 

о тюрьмах комитета, его возглавляла супруга нижегородского губернатора.  

Под ее руководством отделение занималось было занято обустройством 

отдельного приюта для арестантских детей, где заботились о здоровье и физи-

ческом развитии ребят, просвещали их души добрыми христианскими урока-

ми
37

. 

В 1865 г. в Чите с целью улучшения условий жизни арестантов, а также 

опеки над приютами арестантских детей открыто Дамское попечительное о 

тюрьмах отделение при Забайкальском областном попечительном о тюрьмах 

комитете. Членами отделения на добровольных началах были  высокопостав-

ленные дамы, жены губернаторов.  
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Дамы имели  звание директрис и имели право беспрепятственно посещать 

арестантов. 

В Российской империи тюрьмы были открыты для общественности. И что 

касается содержания женщин и детей арестантов, то попечители (члены дам-

ских комитетов) добились больших результатов.  

На законодательном  плане условия содержания женщин и их детей, ко-

торые находились в заключении, в тот период времени закреплялись  в Уставе о 

содержащихся под стражей (далее - Устав).  

В соответствии с  примечанием  к ст. 173 Устава содержащиеся в тюрь-

мах малолетних детей (которые не являются грудными) можно было    тюрем-

ными комитетами в заведение общественного призрения либо  в богадельни до 

выхода родителей из тюрьмы, чтобы издержки "относимы были на счетъ от-

пускаемыхъ изъ казны, по силь̄  статьи 210, кормовыхъ денегъ и собственныхъ 

суммъ тюремныхъ Комитетовъ". На малолетних детей, содержащихся совмест-

но с арестантами в местах заключения, выдавались кормовые деньги наравне со 

взрослыми арестантами (ст. 209 Устава).  

По поводу  содержания беременных и кормящих женщин в заключении, 

то законодательством  того времени не было предписано обязательного порядка 

действий администрации мест заключения в тех либо других  случаях, а указал 

формулировки, которые допускали  двоякое толкование.  

Так, в соответствии со  статьей  182 Устава рекомендовано было  содер-

жать беременных и кормящих грудью матерей в помещениях, отдельно от дру-

гих заключенных, "где бы они имели лучший воздух"
38

. 

 В данном же Уставе также имелось  изъятие в порядке исполнения при-

говоров по данной категории женщин.  

Так, например, исполнение наказаний над женщинами беременными или 

недавно разрешившимися от бремени отлагалось до истечения сорока дней по-

сле родов.  
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Женщин, которые были приговорены к ссылке, кормивших грудью мла-

денцев, не ссылали до окончания полуторагодичного срока от рождения мла-

денца (исключая их на то  желание) и после не разлучали с ними, если женщи-

ны сами не пожелали оставить своих грудных детей на попечении у своего му-

жа либо родни. 

Таким образом, несмотря на то что положение для беременных женщин и 

женщин, которые  имели  малолетних детей, в местах заключения было огово-

рено  законодательством того времени, но несовершенство его норм оставляло 

положение для этой  категории лиц достаточно тяжелым.  

В местах заключения можно было видеть в общих камерах со взрослыми 

арестантами детей возрастом до 10 лет.  

Наступивший  XX век  положение для данной категории женщин и их де-

тей в местах заключения не улучшил. 

2.3 «Женская адвокатура» и законодательство российской империи 

Те свободы, которые были предоставлены для  российского общества  во 

время  реформ императора Александра II, реализация в них начал принципов 

буржуазного права, которое было основано  на формальном юридическом ра-

венстве, простимулировали излом традиционных отношений и вызвали новые 

общественные запросы.  

При имевшемся  в то время  векторе развития неизбежно ставился вопрос 

касаемо  женской эмансипации в государстве. 

В то время женщины стремились  к образованию и приобретению про-

фессий, которые ранее  считались мужскими.  

Во  время  очень значительных  модернизационных импульсов сама тра-

диционная идея  женского  труда приобретала другой  смысл и предъявляла 

иные требования: даже от гувернантки стали нужны  знания, которых без обу-

чения не доставало.  

Подстегивали стремление  к равноправию феминистские идеи, которые  

распространялись  повсеместно, и которые после ослабления "николаевского" 

режима беспрепятственно проникли в Россию,  где пропаганда феминизма все 
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более увлекла женщин"
39

. 

Важнейшим  фактором, который  избавлял общество и женщин от разно-

го рода зависимостей, стала  судебная реформа 1864 г., которая установила  

равное для всех правосудие.  

Ее либеральные  идеи  где-то превосходили освободительный потенциал 

крестьянской реформы 1861 года, которая пробудила россиянок "от умственной 

спячки" и дала им возможность почувствовать позорность своего пассивного 

положения"
40

.  

Даже  первые шаги новых судебных учреждений говорили, что соотече-

ственницы, которые почувствовали  вкус свободы и равноправие, стали активно 

ими пользоваться, и случалось порой  наблюдать на их стороне перевес в коли-

честве поступивших к мировым судьям жалоб. 

К главным принципам Судебных уставов Александра II была отнесена 

состязательность процесса, и существенное  место теперь было отведено  для 

присяжных поверенных.  

К ним было предъявлено  требование о том, чтобы у них имелись  иметь 

"аттестаты университетов либо  иных высших учебных заведений касаемо 

окончаний курсов  юридических наук либо  о выдержании ими экзамена в сих 

науках", которые сразу закрыли для женщин доступ к профессии.  

Высшее университетское образование для них было недоступным, не 

функционировали еще и распространившиеся позже высшие женские курсы. 

То есть, для российских  подданных  женского пола предстояло встать на 

путь "тяжелой борьбы, которую на протяжении второй половины XIX в. во всех 

культурных уголках Западной Европы вела женщина за право свободного изу-

чения правовой науки и за тесно связанную с этим возможность адвокатской 

деятельности", борьбы, закончившейся "в большинстве культурных государств 

признанием за ней этого права"
41

. 

В правовой  плоскости, следовало, что адвокатская профессия по умолча-
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нию была доступна только для  мужчин.  

Но впоследствии Законом от 25.05.1874 года был  создан  институт для 

частных поверенных, и в данных  "Правилах о лицах, которые имели  право 

быть поверенными по судебным делам" ничего не было  сказано касаемо  обра-

зовательного ценза, не было предусмотрено  также никаких ограничений по по-

воду приема женщин.  

Женщины пытались использовать новую возможность. 

В отдельных  провинциальных городах стали  появляться  частные пове-

ренные из числа дам,  которые зарекомендовавшие себя на новом поприще до-

вольно способными, был организован особый  кружок для столичных житель-

ниц, которые готовились  к адвокатской деятельности, включающий домашние 

юридические  курсы.  

Но 30.04.1875 года  министром  юстиции К.И. Паленом был  издан  Цир-

куляр, который предписывал для  судебных учреждений  прекратить выдачу 

лицам женского пола свидетельств по на право хождения по чужим делам.  

Данный министерский акт породил неудовлетворенные голоса в отече-

ственной прессе, он вызвал  и протест Сената.  

Сенат, рассмотрев жалобу, женщины, которая  получила  звание частного 

поверенного в Нижегородском окружном суде Е.Ф. Козьминой на Московскую 

судебную палату, не позволил  ей сдавать там экзамен на аналогичное  звание, 

и определил Циркуляр как не соответствующий содержанию Высочайшего по-

веления 14.01.1871 г. касаемо  устранения женщин от занятий в правитель-

ственных и общественных учреждениях
42

. 

Коллизию разрешил Закон 07.01. 1876 г. Данный Закон, не допуская ни-

каких расширительных толкований, запретил для  россиянок  частную адвока-

туру, а Учреждение судебных установлений было дополнено  статьей 406.19. 

Далее  попытки дам оказывать правовую помощь населению или пресе-

кались, или  получали реализацию благодаря пробелам законодательства
43

. 
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Судебная  реформа 1864 г. была растянута на тридцать с лишним лет, и в 

это данное время во многих регионах империи было продолжено  действие 

"старых" судов и дореформенных правовых норм, которые по известным при-

чинам совершенно умалчивали о женщинах в юстиции.  

Недаром еще до освободительной эпохи Александра II они замечались в 

качестве ходатаев
44

. 

В 1897 году произошла  реформа  системы правосудия в Сибири , где  до 

того имелся некоторый образчик женской адвокатуры.  

Сибирячка М.П. Аршаулова регулярно занималась этим в Томске , В.Л. 

Кичеева - на профессиональной основе - в Иркутске
45

. 

Данные  примеры говорили  о значительном интересе россиянок к адво-

катскому делу. 

В 1894 г. начала работу  "муравьевская", по имени председателя министра 

юстиции Н.В. Муравьева, комиссия. 

Данная комиссия  была  призвана для пересмотра Судебных уставов, и 

члены  совещания не могли миновать проблему женской адвокатуры.  

В ходе дискуссии вокруг данного  вопроса множество из них  высказа-

лось  по поводу сохранения  действующих правил статьи. Противники женской 

адвокатуры последовали испытанным способом и заключали: "Запрет для  лиц 

женского пола быть частными поверенными не выступает  следствием особен-

ных  правил, изданных  исключительно касаемо  отношения поступления жен-

щин в частные поверенные, а имеет в своей основе  общую государственную 

меру, для которой  определен круг полезной для государства и общества дея-

тельности лиц женского пола". Последних как и раньше  не допускали ни в 

высшие учебные заведения для изучения правовых  наук, ни в канцелярии пра-

вительственных и общественных установлений, т.е. не имели возможности по-

лучить нужные для правовой  практики знания и опыт.  

В связи с этим  "разрешение для женщин приобретать звания частных  
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поверенных не соответствовало бы ни усвоенным в таком  отношении воззре-

ниям законодательства, ни видам и намерениям правительства"
46

. 

Тут выражено назначение всего царского законотворчества о женщинах, 

суть которого понятно  объяснил в своей речи на Первом всероссийском жен-

ском съезде знаменитый русский юрист И.В. Гессен
47

. 

Отсутствие упоминания женщин в Судебных уставах в виде  присяжных 

поверенных даже не обсуждалось
48

. 

Работа вышеназванной  комиссии не принесла результатов, а ее члены, 

которые высказались  против частной женской адвокатуры, оправдывались в 

духе эпохи тем, что ими двигают только   исключительно благие  замыслы. 

"Мы высказались против допуска для  женщин в частные ходатаи, так как  мы 

хотим, чтобы женщины достойно и по разумному признанию, которое чуждо 

предубеждению, вошли в число присяжных поверенных, и не под флагом неве-

жества", - говорил А.Ф. Кони
49

, как бы  забыв о давнем существовании муж-

ской частной адвокатуры. 

В то время  в России  была завершена судебная реформа 1864 г. и огром-

ные территории (Сибирь, Средняя Азия, Архангельская губерния и др.) попада-

ли в сферу действия уставов Александра II, а значит, в стране была увеличена 

потребность в адвокатах.  

В стране на 60 тысяч подданных один присяжный поверенный, иногда 

отсутствие таковых даже в губернских столицах с крупными окружными суда-

ми, в связи с этим хищническая эксплуатация правовой беспомощности росси-

ян невежественными, но цепкими, зачастую откровенными мошенниками "зна-

харями юриспруденции" - такое положение вещей находилось на противопо-

ложной феминизации адвокатуры на  чаше социально-правовых весов. 
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С началом  XX столетия правовые  факультеты были  разрешены на выс-

ших женских курсах. 

Вольнослушательницы  были допущены в университеты, по Закону  от 

19.12.1911 г. дам стало возможно  допускать  к экзаменам в государственных 

испытательных комиссиях при университетах и после их успешной сдачи дамы 

могли получить  права, которые были сходны с мужскими  правами.  

Поводом вернуться к обсуждению женской адвокатуры явилось  призна-

ние 13.11.1909 г. Сенатом противозаконным допущения в виде защитника по 

уголовному делу в Санкт-Петербургском окружном суде Е.А. Флейшиц, в бу-

дущем знаменитого советского юриста. 

В 1912 - 1913 гг. законопроект о женской адвокатуре выносился на об-

суждение  в российском парламенте.  

Несмотря на значительное  сопротивление части депутатов и их замеча-

ния, проект в третьем чтении был принят Государственной думой
50

. 

В Государственном совете, по своему составу даже в замыслах его созда-

телей еще менее либеральном, идея женщин-адвокатов вызывала непонимание 

и возражения.  

Юридическим замалчиванием, женоненавистническими предрассудками 

и стереотипами, порой ссылками на предания, а не дальновидным расчетом бы-

ло определено  решение женского вопроса в дореволюционной адвокатуре.  

Широкий  патернализм самодержавной власти в своем  понимании не 

позволил царизму и его законам  успеть  за ростом общественных потребно-

стей. 

В прошлом положение женщины в обществе определялось главным обра-

зом замужеством: место женщины в обществе определялось местом ее мужа и 

женщина выступала в обществе не самостоятельно, а как спутница своего му-

жа. 

 Однако в 19 столетии многие женщины России начали индивидуальную 

борьбу за образование и духовное развитие своей личности. Объективно эта 
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борьба была и борьбой за свое самостоятельное место в обществе, поскольку 

образование давало женщинам определенное положение независимо от заму-

жества.  

Что касается низшего образования, то оно было доступно женщинам Рос-

сии с первого дня организации народных училищ.  

В указе от 7 ноября 1776 г. говорилось об учреждении народных училищ 

"по всем городам и многолюдным селениям для всех тех, кои добровольно по-

желают обучаться в оных".  

Здесь имелись в виду и девочки. Значит, бороться за права низшего жен-

ского образования не требовалось: оно было дано правительством по своей 

инициативе. 

 Но Россия была страной крестьянской. Крестьяне не слишком спешили 

воспользоваться правом образования девочек и поэтому число девочек в народ-

ных училищах было поначалу совершенно незначительно. 

 В некоторых губерниях долгое время не было ни одной семьи, которая 

пожелала бы отдать в училище девочку.  

Преодоление внутренней косности происходило лишь постепенно и более 

или менее значительное количество девочек в народных училищах, особенно в 

городах, появилось лишь во второй половине 19 столетия. 

Среднее образование. Развитие среднего женского образования началось 

в России во второй половине 18 столетия. 

Первым средним учебным заведением для женщин был, основанный в 

Петербурге по указу императрицы Екатерины II от 5. 5. 1764 г. Смольный Ин-

ститут благородных девиц.  

В 1785 г. по инициативе императрицы Марии Федоровны был открыт в 

Петербурге Акушерский Институт и в 1800 г. такой же Институт был открыт в 

Москве. В Петербурге был открыт второй институт благородных девиц - Мари-

инский. Успех женских учебных заведений вызвал в России и частную инициа-

тиву.  

Так, например, в 1811 году харьковское дворянство организовало по типу 
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Смольного Института свой Харьковский Институт, устав которого имел в виду 

такую подготовку учениц, чтобы они "могли в случае необходимости собствен-

ными руками снискать себе пропитание".  

Численность учениц во всех этих учебных заведениях непрерывно росла 

и в 1824 году приближалась к 12.000 чел. 

Развитие среднего женского образования встречало, конечно, и некото-

рые сомнения в обществе.  

Женщины стремились к образованию и в передовых кругах общества 

имели необходимую поддержку.  

В частности, такую поддержку оказывала вел. кн. Елена Павловна и при-

глашенный ею для руководства обществом сестер милосердия знаменитый рус-

ский хирург Н. И. Пирогов.  

В Крымскую войну сестры милосердия показали себя с самой лучшей 

стороны; они работали не только с прекрасным знанием своего дела, но и с ве-

личайшим самопожертвованием.  

Это была проверка целесообразности женского образования, и целесооб-

разность эта была практически доказана.  

После Крымской войны (1853-1856) и наступившей затем эпохи великих 

реформ женское образование получило уже широкое развитие.  

Но развитие женского образования было связано с местной инициативой 

и носило несколько пестрый характер.  

Возникла поэтому необходимость упорядочить это дело и ввести единый 

тип женских учебных заведений. 

Несмотря на то, что некоторые видные руководители народного просве-

щения высказывались против женских гимназий, все же женские гимназии, как 

открытые всесословные учебные заведения, получили в эпоху великих реформ 

широкое развитие.  

Эпоху великих реформ, то есть конец второй половины пятидесятых и 

первую половину шестидесятых годов 19 столетия и можно считать началом 

среднего женского образования в России на прочной государственной основе. 
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К эпохе великих реформ относятся и первые шаги по организации высше-

го женского образования в России. 

 В 1861-62 учебном году Петербургский университет впервые принял в 

состав студентов несколько женщин. 

 Но вскоре возникли студенческие беспорядки и прием женщин в универ-

ситет был закрыт.  

После этого в Петербурге, Москве и Киеве в порядке частной инициативы 

были открыты общеобразовательные курсы для женщин.  

Хотя они не имели утвержденных правительством уставов и не давали 

женщинам формальных прав, но настойчивое стремление женщин к высшему 

образованию обеспечивало им более или менее нормальное существование.  

В своем стремлении к высшему образованию женщины находили мо-

ральную опору в ряде произведений художественной литературы (произведе-

ния Тургенева, Некрасова, Чернышевского), а также организационную под-

держку отдельных общественных деятелей (Слепцов и др.), пытавшихся устро-

ить приезжавших в Петербург девушек в бытовом и материальном отношении 

так, чтобы они могли учиться и существовать по возможности самостоятельно. 

6 апреля 1871 г. было учреждено особое совещание по женскому образо-

ванию.  

Через год, 6 мая 1872 г. было уже официально утверждено положение о 

высших женских курсах проф. Герье в Москве, проф. Сорокина в Казани, а в 

1877 году было утверждено положение о Бестужевских курсах в Петербурге (по 

имени учредителя и первого директора курсов проф. К. Н. Бестужева-Рюмина). 

 Однако средств на содержание курсов правительство не отпустило и по-

этому было организовано специальное общество по изысканию средств для 

высших женских курсов, и состав которого вошли видные общественные дея-

тельницы того времени. 

 Таким образом высшее женское образование в России получило офици-

альное признание государства и серьезную поддержку общества. 
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3 ПРАВА ЖЕНЩИН В НАЧАЛЕ  XX ВЕКА 

 

 

3.1 Революционное движение и права женщин 

Освобождение женщины и ее равноправие не могут наступить автомати-

чески. Неизбежна упорная и длительная борьба с укоренившимися предрассуд-

ками, получившими на протяжении веков силу "законов природы".  

Борьба эта началась в 18-19 столетии, но идейные истоки ее были зало-

жены еще в эпоху Возрождения (14-16 вв.).  

Гуманизм эпохи Возрождения относился одинаково к мужчинам и жен-

щинам, поэтому стал объективной предпосылкой для возникновения идеи жен-

ского равноправия.  

Выдающиеся гуманисты того времени проявляли большое уважение к 

женщине, ее уму и ее духовному миру.  

Об этом свидетельствуют посвящения женщинам ряда произведений 

Данте, Петрарки. Боккаччо. Об этом свидетельствует и привлечение женщин к 

обсуждению научных и литературных тем, а также участие женщин в гумани-

стическом движении, в частности, в борьбе за женское образование (Сфорца). 

 Конечно, круг образованных женщин того времени был крайне ограни-

чен, но идеи, зародившиеся в эпоху Возрождения, жили и находили свой от-

клик у последующих поколений европейской интеллигенции, особенно у ин-

теллигенции просветительной эпохи 17-18 вв. Просветители, создавшие культ 

разума и считавшие, что все люди свободны от рождения и поэтому должны 

быть равными перед законом, объективно18 много сделали для преодоления 

общественных предрассудков, ставивших женщину в неравное положение.  

Просветители и утописты, критикуя существующие общественные по-

рядки и подчеркивая право женщины на свободу, а следовательно, и необходи-

мость ее освобождения, полагали, что это освобождение будет происходить са-

мо собой по мере развития общественного сознания и поэтому вопросам специ-

ально женского освободительного движения достаточного внимания не уделя-

ли.  
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Тем не менее , женское освободительное движение возникло и получило 

свое развитие в виде феминистических и, в частности, суфражистских органи-

заций.   

Русские демократы 19 столетия - Белинский, Герцен, Добролюбов, Чер-

нышевский и др. полагали, что освобождение женщин не может произойти са-

мо собой и что женщины сами должны активно бороться за свое освобождение.  

Одним из таких путей борьбы Чернышевский считал кооперацию.  

В своем романе "Что делать?" Чернышевский обрисовал новый тип ду-

ховно-развитой женщины - жены, матери, общественной деятельницы, которая 

боролась за независимость путем организации женских производственных ар-

телей и которая завоевала положение в обществе не путем замужества, а путем 

своей активной общественной деятельности. Роман этот произвел в России 

огромное впечатление. 

Перед революцией 1917 года удельный вес женщин в составе российско-

го студенчества был одним из наиболее высоких в мире.  

Однако часто  этот факт замалчивается. Советская статистика об этом 

факте ничего не говорит. Все достижения в области женского образования при-

писываются только советской власти.  

Но в 1930 году Ленинградский исполком издал небольшим тиражом те-

перь "всеми забытый" и ставший библиографической редкостью "Статистиче-

ский справочник по Ленинграду".  

До революции, в 1913-14 году женщины составляли 37,2 % общей чис-

ленности петербургского студенчества и что в первые 12 лет существования 

советской власти удельный вес женщин, получающих высшее образование, не 

повысился, а наоборот, понизился.  

Только после 1930 года в связи с огромными тратами мужских резервов и 

исключительной нуждой в специалистах, партия вынуждена была обратиться к 

женским резервам.  

В связи с этим удельный вес женщин в высших учебных заведениях 

начал быстро повышаться.  
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Также они активно участвовали в забастовочном движении 1894-1896 в 

Петербурге и забастовках текстильщиков в 1896. Женщины начинают обретать 

классовое сознание, которое показывает всю степень угнетения, заставляет их 

стремиться защищать свои интересы.  

Они начинают понимать, что имеют меньше прав, чем мужчины. 

В классическом понимании Русской революции центральное место в ней 

занимают мужчины - Ленин, Керенский, Николай II. 

 Политика, революция и война считались мужским занятием. Одним из 

основных событий 1917 года, приведшим к Великой октябрьской социалисти-

ческой революции, стала демонстрация петроградских  работниц. 

23 февраля (8 марта) женщины выступили против голода, войны и цар-

ского режима. 100 лет спустя западные историки считают роль женщин в рево-

люции недооцененной. 

Однако это не означает, что женщины не участвовали в революционном 

движении.  

Достаточно обратить внимание на избирательное право, которого русские 

женщины смогли добиться одними из первых в мире. 

Следует отметить вклад русских феминисток в революционное движение. 

В России феминизм приобрел направление "марксистского феминизма", кото-

рый рассматривал женское неравенство в контексте частной собственности.  

К участию в русской революции женщин подтолкнули своими призывами 

большевики.  

Участницы социалистического движения XIX - начала XX веков видели 

достижение свободы для женщин через пролетарскую революцию.  

Несмотря на ультрасоциалистические взгляды, женское движение в Рос-

сии послужило примером для феминисток в Европе и Великобритании.  

В некоторых регионах революционной России женщины были более по-

литически активны, чем мужчины.  

Примером политической и общественной активности женщин служат же-

ны военных или солдатки, которые остались без поддержки из-за массовой мо-
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билизации во время войны.  

Солдатки формировали региональные организации, обращались с пети-

циями в органы местного самоуправления и к временному правительству, при-

нимали участие в маршах, направляли запросы по увеличению денежного по-

собия (пособие выплачивалось женам и матерям солдат), требовали возвратить 

военнопленных для помощи в деревнях.  

Это способствовало установлению диалога между правительством и 

женщинами.  

В деле революции разные группы женщин выполняли разные функции: 

феминистки боролись за эмансипацию, солдатки - требовали поддержки от гос-

ударства, прачки - бастовали. 

 Проблема революции 1917 года заключается в том, что участие женщин 

в ключевых событиях революции едва затрагивается.  

Недооцененным остается тот факт, что женщины быстро политизирова-

лись и принимали активное участие в объединениях разного политического 

толка.  

Например, женщины-либералки, борющиеся за равные избирательные 

права, или большевички, работающие над проведением октябрьской революции 

вместе с мужчинами.  

В деле революции разные группы женщин выполняли разные функции: 

феминистки боролись за эмансипацию, солдатки - требовали поддержки от гос-

ударства, прачки - бастовали.  

Особую роль в революционном движении сыграла  Надежда Крупская.  

Надежда Крупская была важным государственным и общественным дея-

телем. Она принимала активное участие в разработке политического курса 

большевиков, выступала на митингах и собраниях. 

В истории Надежда Крупская прежде всего жена Ленина, но это не со-

всем справедливо. 

 Крупская начала революционную деятельность задолго до того, как по-

знакомилась с вождем революции. Она занимала пост секретаря РСДРП в 1905 
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году, что указывает на независимую политическую карьеру.  

Надежда Крупская находилась в центре революции: она занималась про-

светительской деятельностью, поддерживала сообщение между революционе-

рами. 

Крупская была членом редакции журнала "Работница", где она старалась 

переключить внимание женщин с либерально-феминистических взглядов на 

социалистическое движение. 

При новом социальном устое главным делом Крупской стала образова-

тельно-просветительская деятельность, которой она посвятила себя после рево-

люции. 

Кроме того, важная роль принадлежала Марии  Бочкаревой. Мария Боч-

карева - ярый борец за преобразования и женщина, изменившая представление 

о том, на что способны женщины.  

Она воевала в рядах армии (куда была принята с разрешения Николая II). 

Бочкарева была инициатором создания первого в истории русской армии жен-

ского батальона смерти с целью пристыдить мужчин, отказывающихся воевать. 

"Если вы не способны к борьбе за страну, это сделаем мы!" - таким ло-

зунгом можно выразить позицию Бочкаревой. Тысячи женщин-добровольцев 

вступили в ряды батальона
51

.  

При всех своих заслугах Мария Бочкарева была необразованной кресть-

янкой. Именно поэтому о ней мало что известно. Простолюдины не пишут био-

графии, отдавая эту привилегию политическим элитам. 

Мария Спиридонова - еще один пример яркой участницы революционно-

го движения с активной политический позицией.  Она заняла ведущее место в 

партии эсеров после февральской революции. Спиридонова была сильным ора-

тором.  

Она выступала среди крестьян, рабочих и cолдат и пользовалась большим 

авторитетом. 

                                                           
51

 Шуберт Т.Э. Этапы развития советской государственности 1917 - 1940 гг. и их оценка в трудах советских 

ученых-государствоведов // Журнал российского права. 2014. № 7. С. 117 - 126. 

 



  48 

Масштаб женского движения можно осознать, если отвлечься от ключе-

вых фигур революции, таких как Коллонтай и Крупская, на женщин "без име-

ни", которые действовали вдали от политических центров и пользовались не 

меньшим авторитетом.  

Екатерина Брешковская, или, как ее называют "бабушка революции", бы-

ла одним из лидеров партии эсеров, активно поддерживала Керенского. Бреш-

ковская посвятила себя революции, она провела большую часть жизни в ссыл-

ке. "Если ты нравишься Брешковской, ты настоящий революционер", - говори-

ли о ней современники. 

Масштаб женского движения можно осознать, если отвлечься от ключе-

вых фигур революции, таких как Коллонтай и Крупская, на женщин "без име-

ни", которые действовали вдали от политических центров и пользовались не 

меньшим авторитетом. 

Александра Коллонтай - центральная фигура революции. Александру 

Коллонтай считают женщиной, вдохновлявшейся романтическими приключе-

ниями (современники упоминают о ее многочисленных романах). 

Александра Коллонтай cтала первой в истории женщиной-министром. 

Революционерка боролась против угнетения женщин патриархальным укладом 

и капиталистической системой. Коллонтай привлекала женщин в политику че-

рез свою деятельность в журнале "Работница".  

После революции она работала в различных женотделах и, по сути, воз-

главила борьбу за права женщин.  

При этом она занималась решением и масштабных политических вопро-

сов. Коллонтай была членом Центрального комитета партии большевиков, одна 

из немногих поддержала позицию Ленина, изложенную в "апрельских тезисах", 

участвовала в обсуждении будущего страны после революции и положения ра-

бочих в новом государстве
52

. 

В революционной России, где трудности, вызванные войной и падением 

царского режима, не могли оставить женщин в стороне.  
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В такую пору тезис "Революция - мужское дело" становится неактуаль-

ным.  

К участию в русской революции женщин подтолкнули своими призывами 

сами большевики. Они считали, что социалистическое движение - самый вер-

ный путь к достижению равноправия
53

. 

Считается, что во время революции 1917 года русские женщины стояли в 

стороне. В это время в России не было явного феминистского движения, да и на 

передовой машины перемен они не стояли. 

 Действительно, женщины не зажгли искру Октябрьской Революции, но 

были ее движущей силой.   

В 1917 году, в Международный Женский День работницы текстильной 

промышленности вышли на забастовку в Выборгском районе Петрограда.  

Оставив станки, сотни женщин пошли от фабрики к фабрике, призывая 

других присоединиться к ним, а также вступая в столкновения с полицией и 

солдатами.  

Женщины, не получавшие нужной квалификации, работавшие по 12-14 

часов в антисанитарных условиях за маленькую зарплату, требовали солидар-

ности. Прежде всего, действий со стороны рабочих мужчин, которые были за-

няты на хорошо оборудованных фабриках и считались наиболее сознательной и 

ответственной частью населения, обладавшей большим влиянием в обществе.  

Женщина бросали палки, камни и снежки в окна фабрик, силой пробива-

лись на их территорию и требовали прекратить войну и вернуть их мужей до-

мой с фронта.  

Согласно многим современникам и историкам, прежде, чем на сцену вы-

шли многочисленные батальоны рабочих мужчин, и во главе с управляемыми 

мужчинами же политическими партиями заслонили собой женщин в той борь-

бе, именно этот женский бунт за кусок хлеба непреднамеренно начал бурю, 

уничтожившую царизм. 
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 Бунт без какой-либо теоретической подготовки, которым руководило 

чувство, в котором исключительно экономические требования достигались 

«примитивными», но проверенными временем методами протеста. 

С самого начала февральских забастовок лозунги, направленные против 

войны, были прочно вшиты в ткань протестных движений.  

Отвага женщин, их непреклонность и методы борьбы, которые они изби-

рали, говорили о том, что они ясно видели, в чем состоял корень их проблем.  

Они понимали необходимость единения рабочего класса и важность при-

влечения и присоединения солдат, защищающих царистское государство, к 

бунту.  

Позже Троцкий писал: «Женщины сыграли огромную роль в налажива-

нии отношений между рабочими и солдатами. Они с большим безрассудством, 

чем мужчины, взбирались на кордоны, хватались за винтовки, взывали, практи-

чески отдавали команду солдатам: «Опустите штыки – присоединяйтесь к 

нам!»
54

.  

К концу 23 февраля, женщины смогли убедить солдат, охранявших трам-

вайные парки, и перевернутые вагоны превратились в баррикады. Причиной 

того, что солдаты поддержали женщин, был не нависший груз войны над арми-

ей, и даже не «заразительная» спонтанность протестов.  Мужчины в бараках и 

женщины с фабрик, приехавшие в город из одних районов вели беседы и фор-

мировали отношения, стирая границы между рабочими и солдатами, что и поз-

волило женщинам получить вооруженную поддержку. 

Рабочие женщины твердо занимали свою позицию на передовой Фев-

ральской революции, которая закончилась уничтожением царизма.  

Они не только зажгли первую искру, но стали ее движущей силой, кото-

рая повела ее вперед, вопреки изначальным опасениям рабочих мужчин и мно-

гих революционеров.  

Февральскую революцию называют спонтанной и в каком-то смысле это 
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так: она не была спланирована и совершена революционерами.  

Однако, спонтанность это не то же самое, что отсутствие политической 

сознательности. Протесты рабочих женщин, штурмовавших фабрики Петрогра-

да в то время, как и работники, и домохозяева были вынуждены стоять в очере-

дях, чтобы прокормить родных, помогли избавиться от разделения между «эко-

номически обусловленной» проблемой отсутствия хлеба и политически обу-

словленной проблеме завершения войны.  

Тяжелое материальное положение в итоге помогло направить недоволь-

ство голодом и бедностью в правильное русло.  

Причиной всего этого была война и политики, которые ее вели. Такие 

требования нельзя было удовлетворить без масштабных политических измене-

ний в стране.  

После февраля в течение 1917 года женщины во многих отношениях пе-

рестали принимать участие в развитии революционного движения. Исключени-

ем являются несколько выдающихся революционерок, такие как Александра 

Коллонтай, Надежда Крупская и Инесса Арманд, чья личная жизнь обсуждает-

ся намного чаще, чем их вклад в теоретизацию революции и революционную 

деятельность.  

Россия до 1917 года представляла собой преимущественно агрикультур-

ное общество.  

Абсолютная власть царя поддерживалась и укреплялась церковью, что 

отражалось институте семьи. Религия главенствовала в вопросах свадьбы и раз-

вода, женщины на законном основании ставились в подчинение, считались соб-

ственностью, а не людьми. 

В 1896 году работницы текстильных фабрик приняли участие в забастов-

ках и протестах против воинской обязанности перед Русско-Японской войной.  

А в революции 1905 года женщины сыграли значительную роль, когда 

работницы текстильных, табачных и кондитерских фабрик вместе с домработ-

ницами и прачками предприняли попытку образовать собственный союз в рам-

ках общего бунта.  
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Последствия начавшейся Первой Мировой Войны сыграли ключевую 

роль в увеличении значимости женщин в политической и экономической жиз-

ни.  

Война разрушала семьи, что подводило конец жизням многих женщин.  

Миллионы мужчин были призваны на фронт, убиты или ранены, это вы-

нуждало женщин самих обрабатывать земли, вести хозяйство и становиться ча-

стью городской рабочей силы.  

В 1914 году женщины составляли 26,6 % рабочей силы, но уже к 1917 го-

ду это число достигло почти половины (43,3 %). Даже в сферах, требовавших 

квалификации, количество женщин увеличилось. 

 В 1914 году в металлургической промышленности женщины составляли 

лишь 3 % рабочих, в 1917 – 18 %.  

При двоевластии, сложившемся в результате Февральской революции, 

протесты рабочих женщин не исчезли, но стали использоваться как часть про-

цесса, в результате которого рабочий класс перешел на сторону Советов, а 

внутри социалистического движения к сентябрю оказал поддержку большеви-

кам вместо умеренных социалистов – меньшевиков и эсеров. 

Ожидания рабочих женщин и мужчин, надеявшихся на улучшение усло-

вий жизни после падения царизма, не оправдались, так как и правительство и 

Советское руководство не желали прекращать войну.  

К маю антивоенные митинги привели к распаду первого Временного 

Правительства и меньшевики совместно с эсерами создали политическую коа-

лицию с либералами, которая по-прежнему выступала за участие в войне. Разо-

чарование рабочих стало причиной продолжившихся забастовок, вновь воз-

главляемых женщинами.  

После Февральской революции феминистки вновь начали выступать за 

всеобщее право голоса, и когда в июле они его добились, это стало значитель-

ным шагом вперед.  

Однако для большинства женщин право голоса мало что меняло в их 

жизнях. Нищета, долгие рабочие дни и борьба за сохранение целостности семьи 
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никуда не пропали.  

В 1908 Коллонтай писала: «Какими бы радикальными ни были требова-

ния феминисток, нельзя забывать о том, что, исходя из их классовой принад-

лежности, они не могут бороться за то фундаментальное изменение в совре-

менной экономической и социальной структуре общества, без которого осво-

бождение женщин невозможно достичь»
55

.  

Для большинства крестьянок и женщин из рабочего класса вопрос угне-

тения и достижения равенства был далеко не абстрактным, а напрямую возни-

кал из процесса борьбы за улучшение условий своих жизней и жизней своих 

мужей и детей, в которой они участвовали.  

Те из них, кто принял непосредственное участие в политике и стали более 

уверенными, зачастую вступив в партию большевиков, достигли этого в ре-

зультате собственных коллективных усилий, направленных против войны и по-

литиков.  

Программа большевиков оказалась наиболее близкой к крестьянским и 

рабочим массам, а также к солдатам, когда во второй половине октября соци-

альная напряженность и экономический упадок достигли пика.  

Но этого могло оказаться и недостаточно для Октябрьской революции. 

Все это женам рабочих, крестьян и солдат приходилось переживать 

наравне с ними. Без поддержки неквалифицированного рабочего народа Петро-

града, большинством из которого являлись женщины, Октябрьский переворот 

вряд преуспел бы.  

Революция 1917 года была начата женщинами, они оказали огромное 

влияние на ее ход и в течение года устаревшие понятия о женщинах, как о су-

ществах низшего порядка, были вытеснены из общественного сознания. 

Но Октябрьская революция, все же, не освободила женщин. Катастрофические 

лишения гражданской войны и искажения, которым подверглось Советское 

                                                           
55 Левшук М.В. Формирование и развитие советских государственных органов в период 1917 - 1922 гг. // Соци-
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правительство, сделали это невозможным.  

Женщины практически не обладали позициями во власти, их редко изби-

рали в государственные учреждения, а сексистские стереотипы не могли просто 

исчезнуть в бедственных условиях, последовавших за октябрем. 

Во время революции, женщины не смогли в равной степени с мужчинами при-

нять участие и сделать свой вклад в ход политического процесса на высочай-

ших уровнях, но, будучи угнетенными, им удалось вопреки всем ожиданиям 

задать курс революционного движения.  

Разделение труда между мужчинами и женщинами осталось прежним, но, 

вместо того, чтобы утверждать, что женщинам не удалось бросить вызов доми-

нированию мужчин, можно оценить искусность их маневра в отведенной им 

традиционной сфере, и какое значение он имел для революции. 

Женщины были непосредственными участниками революции 1917 года, 

вместе с мужчинами творя историю. Они не были пассивными наблюдателями 

или аполитичными пустышками, и их участие сыграло важнейшую роль в 

борьбе с угнетением.  

Взгляд на революцию глазами женщины дает более глубокое понимание 

того, что остается наиболее переломным и важным историческим моментом 

для женщин. 

Итак, роль женщин в истории Февральской революции часто недооцени-

вают. Тем не менее,  революционные события начались именно 23 февраля, то 

есть 8 марта по старому стилю. 

Еще 9 января, в годовщину Кровавого воскресенья, на улицы Петрограда 

вышли женщины — работницы фабрик и жены солдат, уставшие стоять в оче-

редях за хлебом.  

Месяц спустя забастовали рабочие Путиловского завода, а 23 февраля к 

демонстрации присоединились работницы трамвайного депо Васильевского 

острова, которые за несколько дней до этого отправили свою представительни-

цу в 180-й пехотный полк и выяснили у солдат, что стрелять они не планируют. 

Международный женский день отметили митингами и женщины, рабо-
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тавшие на текстильных мануфактурах Выборгской стороны, выдвинувшие ло-

зунг «Война, дороговизна и положение женщины-работницы». 

В феврале 1917-го женщины, вышедшие на улицы, — те, что трудились 

на низкооплачиваемых работах, считали копейки, чтобы прокормить детей, ча-

сами стояли в очередях за хлебом, — не выдвигали политических лозунгов. Их 

отправили на улицу скорее война, голод и отчаяние, чем идеология. Однако на 

тот момент в России существовало мощное женское политическое движение, 

требовавшее для женщин прав и свобод. 

Движение это, однако,  носило разннобразный характер. К моменту фев-

ральских событий феминистских организаций в стране насчитывалось около 

десятка. Еще с момента первой революции 1905–1906 годов здесь действовали 

Русское женское взаимноблаготворительное общество, Союз равноправия 

женщин, Российское общество улучшения участи женщин, Российская лига 

равноправия женщин, Женская прогрессивная партия, Общество защиты жен-

щин и множество других либерально-демократических организаций. 

Если мечтой лидеров некоторых организаций и было создание Всерос-

сийского женского совета, то основан он был слишком поздно. 

На бумаге — в мае, но на практике первое его заседание прошло лишь в 

декабре 1917-го: когда власть была уже в руках большевиков, он уже ничего не 

смог делать. 

Было и отдельное женское движение марксистского толка, добивавшееся, 

по словам Александры Коллонтай, «замены старого мира новым миром обще-

ственного труда, братской солидарности и радости свободы», однако в фев-

ральских событиях социал-демократки участия не принимали из-за политиче-

ских преследований (журнал «Работница» был основан в 1914 году, но после 

выхода нескольких номеров работу над ним пришлось прекратить из-за кон-

фискаций и арестов, а снова он начал выходить лишь в мае 1917-го). 

Еще с 60-х годов в России женщины последовательно добивались воз-

можности учиться и получать высшее образование, становиться врачами и пре-

подавать. 
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Благодаря их усилиям в России появлялись женщины-архитекторы, ин-

женеры и агрономы.  

В начале XX века они пошли дальше и стали требовать для себя равных с 

мужчинами свобод — чтобы их уравняли в правах на наследование, допустили 

к участию в земском и городском самоуправлении, да и вопрос высшего обра-

зования, доступного на тот момент лишь избранным, оставался весьма актуаль-

ным. 

Главным же политическим требованием феминисток было предоставле-

ние женщинам избирательного права. Они уже пытались его добиться в 1905-м, 

но вышедший 6 августа 1905 года закон его им не давал - фактически прирав-

нивал женщин к несовершеннолетним, слабоумным и состоящим под судом. 

Вскоре после принятия декларации о созыве Учредительного собрания и 

формирования Временного правительства Лига равноправия женщин начала 

бороться за то, чтобы женщинам предоставили право участвовать в грядущих 

выборах. 

Демонстрация женщин, желавших иметь возможность избирать и быть 

избранными, прошла в Петрограде 20 марта.  В ней приняли участие около 40 

тысяч женщин, и на этот раз это были не только работницы фабрик, но и сту-

дентки Бестужевских курсов, врачи, преподавательницы — в общем, предста-

вительницы интеллигенции, которые несли соответствующие лозунги: «Место 

женщины — в Учредительном собрании», «Война до победного конца». 

Дойдя до Таврического дворца, женщины обнаружили, что не так уж 

едины: большевички, участвовавшие в демонстрации, были категорически про-

тив продолжения войны. 

После небольшой стычки руководительницы Лиги равноправия женщин 

получили расплывчатые обещания от Михаила Родзянко, представлявшего 

Временное правительство, — на этом все и кончилось. 

3.2 Избирательные права женщин в начале  XX века 

В дальнейшем противоречия между демократическим феминистским 

движением и социал-демократическим углублялись: первые были готовы вести 
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войну до победного конца и формировали женские батальоны, вторые в соот-

ветствии с программой большевиков, преуспевавших в плане пропаганды, тре-

бовали мира. 

В октябре представительницы этих двух направлений женского движения 

оказались по разные стороны баррикад.  

И все же политического равноправия женщины добились: 20 июля прави-

тельство ратифицировало решение о предоставлении всем женщинам, достиг-

шим 21 года, избирательных прав.  

Так Россия стала первой в мире крупной державой, где женщины стали 

голосовать наравне с мужчинами. 

На Западе, где всеобщего избирательного права требовали суфражистки, 

женщинам потребовалось для этого куда больше времени.  

В Великобритании в 1918 году избирательное право было предоставлено 

не всем женщинам, а только дамам старше 30 лет, являвшимся главой семей-

ства или состоявшим в браке с главой семейства, либо окончившим универси-

тет. Только в 1928 году это право стало всеобщим
56

. 

Родиной феминистского движения, то есть суфражизма, была именно Ве-

ликобритания. 

Слово «суфражистка» как самостоятельный термин появилось в начале 

XIX века. В условиях промышленной революции женщины в Великобритании 

впервые начали открыто возмущаться дискриминацией своего пола в социаль-

ной и в первую очередь политической сфере. 

Суфражистки хотели получить избирательное право, возможность участ-

вовать в заседаниях парламента и делать то же, что и мужчины, — ведь они ра-

ботали равное количество часов в сутки. 

Им нужно было принимать активное участие в жизни своей страны. 

Именно этот приоритет революционно настроенных англичанок дал название 
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целому движению, которое впоследствии разрослось в других странах и конти-

нентах (от англ. suffrage — «голос, право голоса»). 

После решительного отказа властей от этого беспрецедентного предло-

жения суфражистки устроили путаницу в 1911 году, когда была учреждена пе-

репись населения. Процедура требовала оставить свои личные данные на пред-

ложенном бланке, но в результате сочувствующие движению либо испортили 

формы протестными лозунгами, либо ушли на пикник на всю ночь. 

Таким образом, британское правительство до сих пор не располагает точ-

ными данными переписи. По предположениям исследователей, «пикник» в ту 

ночь собрал несколько тысяч женщин. Не все акции протеста были столь миро-

любивыми. 

Женщины-суфражистки, состоявшие в организованных группах, переби-

ли почти все витрины магазинов и государственных учреждений на улицах 

Лондона и Нью-Йорка молотками или спрятанными в бумагу бутылками и 

камнями. 

Популярность обрел плакат, пропагандирующий воинственность жен-

щин.  

Выйдя на улицы, женщины стали больше следить за собой — образ суф-

ражистки должен был соответствовать своей сильной и независимой хозяйке, а 

не заложнице кухни и станка, которой она была раньше.  

Женственный облик первых феминисток сыграл на руку их популярности 

не только среди женщин среднего класса, но и светских дам. Феминизм был 

признан новым модным трендом, ведь воинственные и вместе с тем утончен-

ные нарушительницы спокойствия не могли не привлечь внимания фотографов 

и репортеров. 

Женщины в России получили избирательные права в результате деятель-

ности Временного правительства. 

Факт принятия Временным правительством закона о всеобщем избира-

тельном праве, который сводил к минимуму ограничения для всеобщего уча-

стия граждан страны в выборах, «выпал» из советской историографии.  
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Буржуазная, либеральная демократия, либеральные движения и партии 

были ошельмованы в советской историографии.  

Взамен предложено описание демократии в виде Советов как более пере-

довой и отвечающей истинным чаяниям народа.  

То, что советская демократия была тоталитарным выражением демокра-

тии, историки, разумеется, писать не могли, это было опасно не для научной 

карьеры, но для жизни.  

В итоге традиция рассмотрения демократических процессов в рамках 

различных теоретических подходов (структурного функционализма, например), 

а не только в рамках марксизма-ленинизма не была сформирована в отече-

ственной науке.  

До сегодняшнего дня особенности протекания демократических процес-

сов в истории нашей страны еще не осмыслены в отечественной исторической 

науке. 

Другая болевая точка российской истории – отношение к общественным 

(или социальным) движениям.  

В советское время под воздействием господствующей идеологии были 

исключены теоретические поиски и разработка темы общественных движений с 

неклассовых позиций. 

Поэтому в исторических, философских энциклопедиях и энциклопедиче-

ских словарях советского времени понятие «общественное движение» вообще 

отсутствует.  

Страх перед социальным движением любой направленности явно читает-

ся в этом факте. Единственное исключение сделано для «национально-

освободительного движения» в развивающихся странах, которое описано как 

единственный вид движения, без определения родового понятия «социальное 

движение».  

Это был еще один повод для советской исторической науки избегать те-

мы женских избирательных прав, так как избирательное право было получено 

россиянками в результате деятельности феминистского движения. Именно фе-
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министское движение поставило целью достижение избирательных прав для 

женщин, обосновало эти притязания женщин как значимые для общества и мо-

билизовало женщин разных социальных групп на поддержку этого требования. 

Согласно марксизму, в капиталистическом обществе (а именно в нем по 

большей части развивалось женское и феминистское движения первой волны) 

существовало два основных антагонистских класса – буржуазия и пролетариат.  

Главным актором (субъектом) социальных изменений определялся проле-

тариат. Поэтому другие социальные группы и классы не рассматривались как 

акторы позитивных социальных действий. 

Целью классовой борьбы рабочего класса объявлялась смена социального 

строя. Классовый конфликт разрешался через классовую борьбу.  

Исследователи женского движения (о феминистском речи не шло, счита-

лось, что его в России не было) испытывали огромные сложности методологи-

ческого характера по «вписанию» его в эту жесткую конструкцию.  

Марксистская методология уводила их на поиск конфликта, который не 

являлся принципиальным для данного движения и, соответственно, не высту-

пал причиной его зарождения. 

В единичных монографиях советского времени о женском движении, его 

рассматривали либо с позиций «женского вопроса» (Г. А. Тишкин, 1984)5, либо 

вписывали составляющей частью в освободительное движение (Э. А. Павлю-

ченко, 1988)
57

.  

Факт получения женщинами избирательных прав в советской историо-

графии был соотнесен с деятельностью советского правительства. Из истории 

было даже изъято упоминание, что главными участниками процесса введения 

всеобщего избирательного права для женщин было феминистское движение 

России и Временное правительство, которое уступило натиску движения, при-

няв соответствующие законы. 

15 апреля 1917 года правительство приняло Постановление «О производ-
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стве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», 

по которому избирательными правами наделялись лица обоего пола, достигшие 

20 лет, без различия национальности и вероисповедания. 

 А в сентябре 1917 года россиянки получили право избирать и быть из-

бранными в высший законодательный орган страны — Учредительное собрание. 

20 июня 1917 года Временное правительство приняло Положение о выборах в 

Учредительное собрание, которое вступило в силу с 11 сентября 1917 года. 

Советы рабочих и солдатских депутатов в условии двоевластия не под-

держали требования женщин о предоставлении им избирательных прав, моти-

вируя это несвоевременностью и неактуальностью.  

Но советская власть получила в наследство прогрессивное избирательное 

право в отношении всех групп населения (включавшее в число полноправных 

граждан не только женщин, но и военнослужащих, и студентов) и присвоила его 

себе.  

Даже в солидных зарубежных исследованиях указана дата получения 

женщинами России избирательных прав как «СССР, 1917 год». 

Таким образом, одним из завоеваний Февральской революции 1917 года 

стало всеобщее избирательное право, и женщины России были одними из пер-

вых в мире, кто получил право голоса. В 

 Большинстве стран Европы, даже демократических, это произошло зна-

чительно позже: в Великобритании женщины были полностью уравнены в из-

бирательных правах с мужчинами в 1928 году, во Франции – в 1944-м, а в 

Швейцарии – только в 1971 году.  

Даже В США Девятнадцатая поправка к Конституции, узаконившая из-

бирательное право женщин, была принята в 1920 году.  

Россия, которая в то время была по преимуществу крестьянской страной, 

стала одной из первых стран в мире, где победила прогрессивная идея о том, 

что женщины тоже должны иметь избирательное право и  стала одной из пер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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вых стран, кто позволил женщинам голосовать
58

. 

Россия, в которой не было демократической традиции, в которой парла-

мент только-только появился – в 1906 году, а политические партии до того же 

1906 года были нелегальными, стала одной из первых стран, после Новой Зе-

ландии, кто позволил женщинам голосовать и где появилось по-настоящему 

всеобщее избирательное право. 

 Есть несколько причин, которые это объясняют.  

Так, именно потому, что Россия по преимуществу была крестьянской 

страной, это позволило движениям, существовавшим в элите (как, например, 

феминистское движение), стать более влиятельными.  

Именно из-за отсутствия демократических традиций почти не было кон-

сервативных движений, возникающих “снизу”, в народе, которые могли бы 

стать оппонентами движения за избирательные права. 

 В США, например, такое противодействие было, и очень сильное. В Ве-

ликобритании было. А в России не было. 

Также, в России существовало сильное женское движение, которое про-

явило себя очень явственно во время войны и позволило оставить эту проблему 

в повестке дня в период революции.  

И, наконец, когда пала монархия и было создано Временное правитель-

ство, по преимуществу оно состояло из либералов. 

 Они были за то, чтобы дать женщинам право голоса.  

Они выступали за всеобщее избирательное право с 1906 года, когда по-

явилась Государственная Дума, защищали четыре принципа избирательного 

права (всеобщие, прямые, равные и тайные выборы). Они, не могли отказать в 

этом праве женщинам, это было бы лицемерием с их стороны. 

Временное правительство пришло к власти после Февральской револю-

ции. Большинство в его первом составе принадлежало кадетам, выступавшим 

за всеобщее избирательное право.  
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Они были очень сознательными, ориентированными на закон людьми. 

Так что у женщин появилось это право благодаря тому, что либералы домини-

ровали в правительстве, существовало феминистское движение, а также про-

изошел полный демонтаж юридической системы старого режима.  

После введения закона 20 июля первое голосование проходило в середине 

ноября – выборы в Учредительное собрание.  

Среди 797 избранных депутатов было только 10 женщин. Женщины так-

же практически отсутствовали в руководстве политических партий. Впрочем, 

на выборах в Петроградскую городскую Думу было избрано больше женщин: 

из 1122 кандидатов на 200 мест 91 были женщины, избрано было 10 из них.  

Их представительство со временем могло бы увеличиться, но пришла 

большевистская революция и выборов фактически не стало. 

В России в принципе было немного женщин, у которых имелся бы опыт 

общественной деятельности, кто мог хотя бы подумать о таком для себя пути – 

быть избранной в органы власти.  

Некоторые женщины присутствовали в центральных комитетах и каде-

тов, и особенно социалистических партий, но у них все равно сохранялась мен-

тальность подпольщиков 

Революция 1917 года в России стала самым крупным событием в борьбе 

за эмансипации женщин на протяжении российской истории
59

. 

Первая организация женщин-работниц - «Общество взаимопомощи ра-

ботниц», было создана в Петербурге в 1907 году.  

После 1907 отношения с буржуазно-феминистскими организациями стали 

напряженными. Когда в декабре 1908 года был созван Всероссийский Женский 

съезд - женщины социал-демократки, возглавляемые Александрой Коллонтай, 

использовали это события для пропаганды социализма в более широких слоях 

общества.  

На Второй Международной Конференции Женщин-Социалисток прове-
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денной в 1910 году в Копенгагене обсуждалось избирательное право для жен-

щин.  

Клара Цеткин, которая в течение многих лет боролась против буржуаз-

ных тенденций, по которым право голоса должны были иметь только женщины 

имеющие собственность, разбиралась в этом вопросе лучше всех. 

Борьба «за право голоса» разделила женщин по классовому признаку. 

Буржуазные феминистки видели эту борьбу как средство получения право го-

лоса на основе классовой принадлежности. 

 Клара Цеткин объясняла, что если дать право голоса только женщинам-

собственницам, то усилит наступление буржуазии на права и завоевания всех 

рабочих (женщин и мужчин).  

Тем самым, борьба за эмансипацию рабочего класса будет ослаблена. 

Предоставления права голоса для женщин из буржуазных классов не означало 

бы облегчения борьбы за право голосования для всех женщин.  

Это происходит из того, что буржуазия и пролетариат — антагонистиче-

ские классы.  

Уступки одному из них означают, ослабление другого. И мужчины и 

женщины из буржуазии получают прибыли от эксплуатации женщин-работниц, 

поэтому они всегда будут противиться их эмансипации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключение необходимо сделать следующие  выводы: 

1. После 988 года   и перехода правового статуса семьи под полное по-

кровительство Церкви, церковь, в отличие от языческих порядков,  признавали  

лишь те браки, которые были заключены  в соответствии с нормами церковного 

права.  

Далее заключение  брака происходило по  форме церковного  венчания, 

подтверждающего законность брака, заключенного между мужчиной и женщи-

ной.  

Таким образом,  Церковью было получено безусловное право для под-

тверждения действительности союза брака, также, Церковь гарантировала об-

щественное признание и свою защиту заключенному браку. 

2. Далее, с развитием общества,  и  делением его на классы, установлени-

ем  института частной собственности, был изменен правовой  статус членов для 

семьи, а  сам институт брака стал подконтролен государству.  

3. С  принятием  христианства замужняя женщина выступала  уже не как  

имущество  мужа, а в как самостоятельное лицо,  имевшее право на получения  

защиты  со стороны Церкви. Церковь параллельно выполняла функции форми-

рования культуры семейной жизни.  

4. В истории российского государства  у мужа никогда не было права на 

убийство  жены  и , продажи  ее в холопы, но,  тем не менее муж имел право  

выгнать жену из дома и имел право на физически наказывать жену. 

Обусловленное  историческим  и социокультурным развитием, семейное 

право трансформировалось в закон или иные  формы права, правосознание, 

правовую культуру и в правовой порядок. 

5. В XVII в. началось активное участие  женщин в различных имуще-

ственных сделках, что подтверждается  женскими подписями дарственных, 

купчих и закладных.  

Эти  факты  не служат подтверждением раздельного владения  имуще-



  66 

ством между супругами, но говорят  о том, что женщины  принимали  участие в 

управлении имуществом, и,  таким образом,  им, как и мужчинам,  принадлежа-

ло  право собственности и иные   вещные права. 

6. Сохранение на долгое время русской  правовой традиции, а также 

спонтанное проникновение не столько римской правовой доктрины, сколько 

результата ее рецепции западными законодателями в итоге   привело  к высо-

кому уровню свободного обладания женщинами России вещными правами, 

причем закрепленного в законодательстве.  

Собственность как  фундамент в формировании гражданско-правового 

положения личности как наиболее полное вещное право, предоставляло жен-

щинам  в XVII - первой трети XIX века свободу, но лишь в частноправовых от-

ношениях.  

7. Развитие  законодательного регулирования вещных прав женщин и 

способов их приобретения в России обладала своеобразием, и высокая степень 

свободного обладания женщинами вещными правами на законодательном 

уровне была достигнута в несколько этапов и являлся следствием сохранения 

до начала XIX века русской правовой традиции. 

8. Развитие промышленного производства и постепенное включение 

женщин в состав профессиональных работников народного хозяйства меняло 

ситуацию. Однако  профессиональные работницы народного хозяйства остава-

лись еще бесправными, ибо женщин принимали преимущественно на низко-

оплачиваемую работу и за одинаковую работу платили им меньше, чем мужчи-

нам.  Известный перелом в судьбе женщины наступил лишь на второй стадии 

развития капиталистического общества (общественный капитализм). 

В это время в индустриальных странах начался процесс демократизации 

не только в политической, но и в экономической области и когда получила свое 

развитие демократическая семья. Но полного равноправия, полного социально-

экономического равенства с мужчиной женщина еще не достигла.  

Материалисты XIX века (Маркс, Энгельс, Плеханов, Каутский, Бебель и 

др.) смысл общественного прогресса видели в развитии материальных произво-
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дительных сил общества и изменении производственных отношений, то есть 

отношений собственности, определяющей в основном бытие людей.  

С этой марксистской точки зрения исторический процесс развивается по 

схеме: от общественной собственности первобытного общества и независимого 

положения женщин через частную собственность классового общества и пора-

бощенное положение женщин снова к общественной собственности и незави-

симому равноправному положению женщин.  

Такова с материалистической точки зрения диалектика в судьбах жен-

щин. Однако и в идеалистическом и в материалистическом направлении обще-

ственной теории есть элементы односторонности. Дело заключается не в том, 

чтобы развивать только духовные или только материальные начала обществен-

ной жизни, а в том, чтобы развивать духовные и материальные начала в их со-

четании и гармоническом единстве. 

9. Женщины  активно участвовали в революционном движении. К уча-

стию в русской революции женщин подтолкнули своими призывами большеви-

ки.  

Избирательного права, русские женщины добились одними из первых в 

мире. 

Участницы социалистического движения XIX - начала XX веков видели 

достижение свободы для женщин через пролетарскую революцию.  

Несмотря на ультрасоциалистические взгляды, женское движение в Рос-

сии послужило примером для феминисток в Европе и Великобритании.  

Существовали противоречия между демократическим феминистским 

движением и социал-демократическим: первые были готовы вести войну до по-

бедного конца и формировали женские батальоны, вторые в соответствии с 

программой большевиков, преуспевавших в плане пропаганды, требовали мира. 

Однако  политического равноправия женщины добились: 20 июля прави-

тельство ратифицировало решение о предоставлении всем женщинам, достиг-

шим 21 года, избирательных прав.  

Так Россия стала первой в мире крупной державой, где женщины стали 
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голосовать наравне с мужчинами. 

Женщины в России получили избирательные права в результате деятель-

ности Временного правительства. 

Факт принятия Временным правительством закона о всеобщем избира-

тельном праве, который сводил к минимуму ограничения для всеобщего уча-

стия граждан страны в выборах, мало исследован  советской историографией, 

которая описывала  демократию в виде Советов как более передовой и отвеча-

ющей истинным чаяниям народа 

Но буржуазной, либеральной демократии, либеральным движениям и 

партиям в советской историографии значения не придавалось .  

В итоге традиция рассмотрения демократических процессов в рамках 

различных теоретических подходов (структурного функционализма, например), 

а не только в рамках марксизма-ленинизма не была сформирована в отече-

ственной науке.  

10.Существенен  вклад русских феминисток в революционное движение. 

В России феминизм приобрел направление "марксистского феминизма", кото-

рый рассматривал женское неравенство в контексте частной собственности.  

До сегодняшнего дня особенности протекания демократических процес-

сов в истории нашей страны еще не осмыслены в отечественной исторической 

науке. 

Задачей пролетарской революции являлось вырвать женщину из этого 

порочного круга, сделать ее полноправной частью экономического и обще-

ственно-политического устройства, когда она будет наравне участвовать в про-

изводственном процессе и распределении национального дохода.  

Удар по средневековому патриархальному пониманию семьи, культурная 

революция, направленная на преодоление неграмотности десятков миллионов 

женщин, бурный рост детских дошкольных учреждений яслей и интернатов, 

создание общественных прачечных, столовых и кухонь были главными сред-

ствами бытового раскрепощения и первым опытом общежития. 
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