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В статье рассмотрена проблема эволюции социального статуса женщин в России в первые десятилетия ХХ в. Особое вни-
мание уделено изучению причин изменений государственной политики в отношении женщин после революционных событий 
1917 г., которая заключалась в провозглашении советской властью курса на освобождение женщины от векового рабства, деклара-
ции равных прав с мужчинами во многих сферах жизнедеятельности — в семье, на работе, в образовании. На примере деятельно-
сти женщин Енисейской губернии проанализирован путь женщины-работницы к самоопределению в новом государстве. 
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Изучая генезис «женского вопроса» в России, 
необходимо подробнее остановиться на проблеме 
эволюции социального статуса женщины на рубе-
же двух эпох и двух общественно-политических 
систем. Гендерная политика молодого советского 
государства выступает здесь прежде всего как ин-
струмент, с помощью которого она начинает кар-
динально менять социально-политическое поло-
жение женщины. Государственная политика в от-
ношении женщин после победы большевиков в 
России терпит колоссальные изменения, и эти пе-
ремены затрагивают многие сферы жизнедеятель-
ности: семейно-имущественные отношения, рели-
гию, работу и общий быт. Следует выяснить, что 
же стоит за этими преобразованиями, каковы ос-

новные предпосылки перехода, с помощью которо-
го роль и статус женщины трансформировались. 

Советская Россия призывала женщин работать, 
проявлять интерес к делам производства и помо-
гать отстраивать новое будущее, но для этого ей 
приходилось выходить из дома и оставлять свою 
семью. Из директивных писем ЦК и Енгубкома 
РКП(Б) известно, что во многих областях создава-
лись специальные губернские отделы охраны ма-
теринства и младенчества. Во время работ и для 
участия в них женщина могла отдать своего ре-
бенка в летние ясли, которые были организованы 
и подготовлены с помощью женотделов [1]. Все 
эти меры были приняты для того, чтобы органи-
зовать благоприятную почву для проведения 
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стратегии промышленного рывка страны. Под-
хваченные волной революционного энтузиазма 
женщины влились в экономический сектор моло-
дого пролетарского государства, дав экономике 
новые рабочие руки. Был сделан акцент на необ-
ходимость открытия яслей, руководство и кон-
троль над яслями всецело находился в ведении 
отделов охраны материнства и младенчества [2]. В 
нашей стране на данный момент социальная под-
держка женщин и детей до сих пор является важ-
нейшим концептом для того, чтобы решать как 
демографические, так и социально-экономически 
проблемы. 25 августа 2014 г. вышло распоряжение 
правительства Российской Федерации, которым 
утверждалась Концепция государственной семей-
ной политики на период до 2025 года. Основной 
задачей этой политики является организация со-
циально-экономического прогресса общества [3]. 

Однако стоит напомнить тот факт, что тради-
ционно женщина могла участвовать в обществен-
но-политической жизни страны только вкупе с 
мужчиной. В дореволюционной России женщина 
и общественные отношения никак не связыва-
лись, и единственное, что влияло на ее судьбу, это 
заключение удачного или неудачного брака [4]. 
Из этого следует, что суверенитета женской лич-
ности никогда не существовало, а социальный 
статус был крайне низким. До конца XVII в. при-
знавался один-единственный пол — мужской, и 
только в XVIII в. женщина и мужчина получили 
равноценное гендерное признание [5]. 

Пересмотр традиционных взаимоотношений 
между полами в России начался со второй поло-
вины XIX в. Уже тогда в сознании небольшой 
группы людей начала созревать идея гендерного 
равенства. Новый концепт жизни общества реали-
зовать практически было невозможно из-за суще-
ствующего традиционно-патриархального укла-
да. Одной из причин следует указать правовое 
неравенство между мужчинами и женщинами, 
сложившееся веками в русском обществе. Но об-
щемировой прогресс не стоял на месте — как в 
целом в экономике передовых держав мира, в от-
дельных отраслях промышленности, так и в осо-
знании угнетенности правового положения тру-
дового человека. Женщины имели в этот период 
крайне ущемленный социальный статус. Наибо-
лее образованные и прогрессивные жительницы 
крупных российских городов включались в борь-
бу за свою свободу и равенство. Они объединя-
лись в специальные женские организации, чтобы 
законодательным путем добиться равноправия [6]. 
Именно с таких организаций начиналась борьба 
женщин за политические и гражданские права. 
Изначально эти общества занимались в основном 
вопросами по улучшению быта российских жен-
щин, но впоследствии политическая деятельность 

стала основной, ибо политическое равноправие, 
доступ к избирательным урнам и депутатским 
креслам «на равных с мужчинами основаниях» — 
не есть ли это кульминационный пункт пожела-
ний феминисток [7]? Именно в период движения 
страны к конституционной монархии, начиная 
еще с 1859 г., на арену политической жизни вы-
двинулся новый тип женщин, которые стремятся 
к политическому самоопределению, получению 
политических прав. 

Первые шаги к улучшению социального поло-
жения женщин в Российской империи произошли 
при поддержке женского взаимно-благотвори-
тельного общества. «В 1906 году появился отдел 
избирательных прав женщин» [8]. Главной заслу-
гой отдела избирательных прав являлся созыв 1-го 
Всероссийского женского съезда, который состо-
ялся 10 декабря 1908 г. в Петербурге. Постепенно 
государство давало возможность женщинам право 
избирать. Данный отдел решал и другие актуаль-
ные проблемы: при содействии членов третьей 
Государственной думы, были направлены для 
проведения в законодательном собрании заявле-
ния об уравнении наследственных прав, а также о 
возможности жить отдельно от супруга и участии 
женщин в земском и городском самоуправлении. 

Приближаясь к получению гражданских прав, 
к свободе выбора и слова, женский исторически 
сложившийся «первообраз» начинал стремитель-
но изменяться. Этому поспособствовала и череда 
российских революций. Они внесли самый значи-
тельный вклад в изменение государственной по-
литики в отношении женщин. Из листовки 1917 г. 
«К женщинам-работницам» можно проследить 
основную идею Советов — «государство намерева-
лось превратить женщину из конкурентки в созна-
тельного товарища. В женщину-работницу, кото-
рая рука об руку будет следовать вместе с мужчи-
ной-работником» [9]. Обращение Российской со-
циал-демократической рабочей партии к женщи-
нам-работницам в марте 1917 г. агитировало их 
встать на истинный, правильный и осознанный 
путь для государства и во благо государства. Об-
ращая внимание на то, что женщины несли беско-
нечные годы домашнего рабства, были не только 
бесправными в обществе, но рабынями в собствен-
ном доме, в своей семье. Теперь же абсолютно все 
пролетарии могут высказать свое мнение, дать свой 
голос [10]. «Человеком называет малорусская жен-
щина своего мужа в отличие от себя. Он “человек”, 
она только женщина. Вот до чего дошли! Мы сами 
не считали себя человеком!» [11]. 

18 декабря 1917 г. был принят декрет советской 
власти о гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния [12]. Данный нормативный 
акт защищал права и интересы не только мужчин, 
но и женщин, так как для заключения граждан-
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ского брака лица женского пола должны быть 
старше 16 лет, а также подача заявления должна 
быть согласована как с мужчиной, так и с женщи-
ной. 16 декабря 1917 г. был принят декрет ВЦИК и 
СНК о расторжении брака [13], согласно которому 
право на развод также могло предоставляться и 
женщине. Данные нормативно-правовые акты 
защищали права и интересы женщин в семейно-
брачных отношениях и ставили ее положение на 
один социальный уровень с мужчиной, что влия-
ло на рост ее социального статуса. 

Российские женщины массово страдали от тя-
желых, иногда губительных последствий абортов. 
На межсоюзной конференции, которая проходила 
с 26 по 29 марта 1923 г., вторым на очереди был до-
клад тов. Салтурина по охране матери и младенца. 
Стоял вопрос и о ненормальности абортов в таком 
количестве. Сообщалось, что их распространение 
достигло критического уровня. За 3 месяца в боль-
нице прошло 18 ненормальных родов, 16 абортов, 
также из статистики больницы — «поступление 
женщин с начинающимися абортами и абортами в 
связи с медицинскими показаниями, 8 %». Боль-
шинство абортов проходили в непригодных для 
этого антисанитарных условиях, на дому [14]. 

Такое распространение абортов грозило вы-
рождением, а комиссия недостаточно активно за-
нималась социальным положением женщин. Тов. 
Салтурин отмечал неразвитость городских жен-
щин в санитарно-гигиеническом просвещении, в 
своих юридических правах, поэтому следовало 
бороться с абортами в домашних условиях и при-
влекать к ответственности тех, кто занимается по-
добной деятельность. Также шла работа по 
оформлению положения о юридическом просве-
щении и воспитании женщины как матери путем 
устройства кружков и учреждений, которые спо-
собствовали бы достижению этой цели [15]. 

В.И. Ленин указывал на то, что советская Россия 
являлась одной из передовых стран, которая решала 
вопросы неравноправия женщин наряду с цивили-
зованно-развитыми странами [16]. Еще одной при-
чиной для изменения государственной политики в 
отношении женщин стало стремление избавить но-
вое советское общество от «старых буржуаз-
ных» устоев, которые замедляли развитие страны. 

Среднесибирское областное бюро РСДРП(б) по 
выборам в учредительное собрание 1917 г. под-
черкивало: «прошло то время, когда женщина бы-
ла безгласна и бессильна [17]. Среди главных при-
чин таких изменений можно выделить не только 
тот факт, что женщина начала становиться созна-
тельнее, стремиться к знаниям, к праву на свое 
личное мнение, но и такой очевидный факт, как 
война. Война втянула всех трудящихся в общую 
беду, и только сообща можно будет решить этот 
вопрос и построить вокруг себя новый мир, кото-

рый будет отвечать требованиям как мужчины, 
так и женщины. Женщины-работницы и солдатки 
благодаря русской революции получили такие 
права, каких еще не было у женщин в дру-
гих государствах» [18]. 

После свершения революции выйти на «рав-
ные пути» женщин также заставила нужда. Зара-
ботка только мужчины было недостаточно для 
обеспечения всей семьи, поэтому женщина была 
обязана выйти на рынок труда рядом с мужчиной 
и предложить свои руки для помощи [19]. 

Женщинам приходилось полностью менять 
модель своего поведения, начинать приспосабли-
ваться к новому укладу жизни в новой стране. До 
выхода на рынок труда они ничего не знали, кро-
ме своей кухни, пеленок и сковородок [20]. Пара-
докс заключался еще и в том, что женский зарабо-
ток не был основным. Женщины удлиняли себе 
рабочий день, соглашались на более низкую цену, 
в этот момент заработная плата мужчины тоже 
понижалась, а от этого еще больше понижал-
ся женский заработок [21]. Очень сложно было 
понять, как научиться синхронизировать свои си-
лы, чтобы помогать друг другу, а не подвергать 
семью нищете и опасности из-за лишних, пока 
еще неумелых женских рук. 

22 марта 1917 г. на заседании совета рабочих и 
солдатских депутатов было принято постановле-
ние о 8-часовом рабочем дне на всех фабриках, 
заводах, мастерских, во всех службах железной 
дороги и торгово-промышленных предприятиях. 
В третьем пункте документа говорилось о том, что 
сокращение часов работы не должно влиять на 
размер заработка рабочих [22]. Если брать во вни-
мание тот факт, что рабочими считались как 
мужчины, так и женщины, то заработная плата и 
время, проведенное на работе, у них становились 
одинаковым. 

Женщины в городах достаточно активно по-
полняли ряды служащих комиссариата. В приказе 
№ 5 на зачисление в штат служащих Енисейского 
губернского народного комиссариата по 1-му от-
делению служащей канцелярии стали Букулит 
Мария Яновна, Крастинь Анна Бернардовна, 
Довбор Ванда Адольфовна [23], по инспекции ми-
лиции — Лебедева Ада Павловна [24]. 

Из протокола 2-го делегатского собрания ра-
ботниц Ачинска от 27 августа 1920 г. можно выде-
лить важную задачу, которая стояла перед деле-
гатками — культурно-просветительская работа. 
Далее шло обсуждение вопросов, с которыми 
предстояло столкнуться работницам [25]. Доклад-
чик тов. Гинзбург называет причину — гнет мно-
говековой темноты. Но каковы пути решения этой 
задачи? Эта идея воплощалась организационным 
путем через профессиональные организации 
культурно-просветительной работы. «Первое, что 
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стоит сделать — полностью ликвидировать про-
цент неграмотности. Всем работницам прямая 
дорога в школы грамотности, кружки, как драма-
тические, музыкальные, так и в хоровые» [26]. На 
съезде присутствовало 25 делегаток и 20 пригла-
шенных работниц. В итоге первые попытки 
начать работу среди женщин были сделаны в 
конце мая 1920 г. Был проведен первый женский 
митинг, который собрал около 200 женщин, ра-
ботниц и хозяек, и прошел с большим успехом. 
Отмечается, что все последующие делегатские со-
брания проходили с большим энтузиазмом, жен-
щины шли на любую работу, участвовали, прино-
сили пользу. Однако с конца июля по 15 августа в 
работе наблюдалось затишье, потому что заведу-
ющая женотделом была командирована в Красно-
ярск, а заместителя в Ачинске не было [27]. 

Делегатские собрания организовывались для 
привлечения женщин к работе, устранения отста-
лости в разных сферах среди женского населения, 
кооперации женщин вокруг партий. На собрани-
ях делегатки обсуждали насущные вопросы и ста-
вили перед собой задачи по решению проблем, 
которые мешали им добиваться поставленных це-
лей в производстве, образовании, семье. 

Из протокола 1-й районной конференции 
женщин, общих женских собраний, отчетов о ра-
боте женщин-организаторов Енисейского района 
можно выделить несколько основных задач, кото-
рые ставили перед собой делегатки и совместны-
ми усилиями пытались их решить [28]. 

Первое, на что нужно обратить внимание, это 
повестки дня «о значении делегатских собраний». 
Доклады такой формы воспитывали в женщинах 
новое политическое и идеологическое восприя-
тие, которое призывало их к строительству нового 
советского мира. Второе, что следует отметить, это 
доклады на тему Конституции СССР и о правах 
работниц и крестьянок. Отдельно обсуждалась 
тема «Ленин и раскрепощение женщин». В этом 
докладе был сделан акцент на нелегком положе-
нии женщин-работниц в буржуазном обществе, 
где женщина закрепощена религией и мало 
участвует в общественной жизни. Также проводи-
лись занятия по политической грамотности, за-
слушивались доклады о деятельности и жизни 

тов. Ленина, о международном дне работниц, об-
суждались текущие дела [29]. 

Таким образом, данная «пропаганда» внутри 
женских делегатских собраний подогревала инте-
рес участниц, как работниц, так и крестьянок, к 
определенной общественно-политической дея-
тельности, что влияло на интересы женщин и на 
уровень их работы. 

Ответственность перед своим будущим легла на 
женские плечи. Теперь женщины получили право 
голоса, но как им распоряжаться? За кого отдавать 
свой голос? Государство признало женское право 
выбора. Перед женщиной встала другая проблема 
— определение правильности выбора. На примере 
статьи из еженедельного журнала «Работница» 
можно проследить за тем, как женщина начинает 
интересоваться политикой и государственным 
устройством [30]. Женщина пишет в редакцию, что 
«она достаточно образована, жила на жалованье 
мужа, но вскоре он погиб на войне, нужда вынуди-
ла ее пойти работать на завод, на руках у нее ока-
зались списки на выборы в районную думу, что 
способствовало тому, чтобы узнать, какая партия 
лучше всего, за кого стоит отдать свой голос. С этих 
списков началось ее политическое участие, с этого 
момента она несла ответственность» [31]. 

Послереволюционные события полностью из-
менили социальный статус женщины в России. 
Суть изменений коренилась в основе новой идео-
логии, которая стремилась показать, что капита-
лизм не сможет организовать равенство мужчины 
и женщины, что там, где существует частная соб-
ственность и превалирует капитал, главенство 
всегда будет за мужчиной. В России после 25 ок-
тября 1917 г. установилась власть рабочих, и жен-
щина перестала быть в бесправном положении. 
Cоветская Россия изначально ставила пред собой 
задачу обеспечить равенство полов и стремилась 
реализовать это на практике. К сожалению, вместе 
с равными правами участия в общественной жиз-
ни советские женщины получили «двойную 
нагрузку», и занятость в семье дополнилась «рав-
ной» с мужчинами деятельностью на производ-
стве. Кроме того, в новом советском обществе на 
женщину и на ее социальный статус повлияли 
волна безработицы после 1921 г. и тяжелая эконо-
мическая ситуация в стране. 
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