
151 

 

УДК 329.1/.6 

Зиновьева Ю.А.  

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

 

ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Аннотация. В статье рассматривается политическая активность женского населения 

Российской империи в начале XX века. Уделяется внимание легальным формам борьбы за 

равноправие, которых придерживались участницы Всероссийского союза равноправия жен-

щин. Сделан вывод о значимости опыта Всероссийского союза равноправия женщин для фе-

министских организаций периода революционного подъема 1917 г.  

Ключевые слова: женское движение, феминизм, равноправие, Поволжье, политиче-

ская активность, революция. 

 

Политический кризис и гибель монархии остаются в центре внимания исследователей 

самого широкого спектра. Вопросы политизации общественных масс в связке со сложными и 

многогранными событиями, определившими исход царского режима, требуют пристального 

исследования не только в ключевом городе империи, но и на её периферии. Реакция на эти 

неоднозначные события по всей стране вполне однотипна: они сопровождались ростом со-

циально-политических движений, мобилизацией общественных сил. В периоды революци-

онного подъёма важной действующей силой становились женщины, всё чаще вливавшиеся в 

антиправительственные выступления и прочие акции неповиновения.  

Дискриминационное положение, закрепленное на законодательном уровне, стало мощ-

ным ресурсом политизации женского населения наравне с социальными и экономическими 

причинами – тяжёлыми условиями труда, продовольственными проблемами, национальным 

вопросом и т.п. Религиозно-нравственные основы законодательных положений сводов «О 

правах и обязанностях семейных» и «О личных правах», свидетельствуют о глубоком кон-

серватизме государственных институтов.  

К началу XX века женщина по-прежнему находилась под опекой старшего мужчины 

семьи [6, с. 18]. Такое положение не подразумевало самостоятельного принятия решений по 

наиважнейшим вопросам даже при достижении возраста совершеннолетия. Внутрисемейный 

контроль преследовал женщин на протяжении всей жизни: при поступлении в учебные заве-

дения, при приёме на службу и даже при необходимости переезда в соседние губернии. Раз-

решение родителей требовали уставы учебных заведений империи, позволение мужей стано-

вилось условием приёма при трудоустройстве [6, с. 164], а паспортные условия ограничива-

ли возможности самостоятельного перемещения по стране [3] до их пересмотра в 1914 г. Не-

справедливыми были и вопросы наследования. Дочери наследовали из «недвижимого иму-

щества четырнадцатую часть, а из движимого – восьмую часть» [6, с. 105], в то время как 

сыновья претендовали на равные доли.  

Обретение профессии и самореализация вне семьи не рассматривались как значитель-

ные достижения в жизни. Доступ к ряду профессий был ограничен. В частности, получив до-
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ступ к юридическому образованию, женщины не могли вести дела в суде, а лишь ограничи-

вались предоставлением консультаций. При этом и государственная служба не давала тех 

преимуществ, которые получали мужчины – рост и продвижение, возможность награждения 

за заслуги.  

Возможность улучшения своего положения легитимным путём была исключена Поло-

жением о выборах в Государственную Думу в 1905 г. Фактически, женщина оказалась 

устранена из реального избирательного процесса [4, с. 7]. В совокупности с ростом револю-

ционного подъёма и несправедливым порядком избрания законосовещательного учрежде-

ния, началась консолидация сил женского движения.  

В данной обстановке началось формирование Всероссийского союза равноправия жен-

щин (ВСРЖ). Феминистское объединение видело свою основную цель в предоставлении 

равных политических прав без различия пола, но при этом не игнорировало масштабные со-

циальные проблемы, с которыми сталкивались женщины.  

Крупнейшие его отделения находились в конечно же в столицах – Москве и Петербур-

ге. Однако отделения ВСРЖ имелись и в поволжских городах – Саратове, Самаре, Пензе, Ка-

зани и Бугульме. Наиболее активными были казанское и саратовское отделения. Из регио-

нальной прессы известно, что на заседаниях последнего присутствовало до 800 женщин [5]. 

Взаимодействие между столичными и региональными отделениями происходило на съездах. 

В Москве в мае 1905 г. поволжские отделения представляли А. Кальманович, А. Поляк,  

А. Чермак и А. Бостром. 

В центре внимания феминистского движения стала деятельность Государственной ду-

мы. Прорабатывались всевозможные способы взаимодействия с партиями и депутатами. 

Вёлся сбор подписей с требованием избирательных прав для женщин. Именно избирательное 

право связывалось с улучшением общего правового статуса. Региональные отделения в свою 

очередь фокусировались на проблемах благотворительного характера – оказании помощи 

трудящимся женщинам, устройстве школ, библиотек; на проблемах масштабирования своей 

деятельности – привлечения новых участниц и участников, чтения лекций, популяризации 

идеи равноправия и пр.  

Феминистское движение в провинции формировалось из среды городской интеллиген-

ции, местного дворянства. На волне общей политизации представительницы рабочего и кре-

стьянского населения обходили стороной деятельность «буржуазок», считая, что они отстаи-

вают лишь интересы своего класса. Активность социалисток была направлена на отвлечение 

внимания крестьянок и рабочих от возможности совместной борьбы за свои права в русле 

либерального движения. В частности, в апреле 1905 г. первое собрание женщин Самары с 

целью создания отделения ВСРЖ благодаря такой активности было сорвано: часть аудито-

рии была уже «подготовлена» социалистами [1, с. 37]. 

Однако борьбу за свои права женщины феминистского лагеря вели в исключительно 

мирной форме в рамках существующего режима, что позволяло их организациям функцио-

нировать легально. Социалистки, напротив, связывали достижение равенства с уничтожени-

ем действующего строя. Антиправительственная пропаганда подразумевала ведение работы 

зачастую на нелегальном положении.  

Несмотря на высокий уровень активности женских и профеминистских организаций, 

наблюдать значительные изменения в положение женщин в обществе в течение 1905-1907 гг. 



153 

 

не пришлось. Решить широкий круг правовых и социальных проблем за короткий период ре-

волюционного подъема было утопично. К концу первой русской революции Всероссийский 

союз равноправия женщин прекратил своё существование. Это произошло как из-за нарас-

тающих разногласий между участницами союза и соперничества с радикалами, так и из-за 

особого отношения министерства внутренних дел к любой имеющей цели политического ха-

рактера организации. Всё же данные процессы стали своеобразным индикатором социально-

го прогресса в стране, способствовали развитию институтов прав и свобод человека.  

Потеряв свои силы в период первой революции, феминистское движение вновь верну-

лось к активной борьбе уже к новому революционному подъёму, но в рамках новой органи-

зации – Российской лиги равноправия женщин. Ценный опыт ВСРЖ позволил пересмотреть 

тактику взаимодействия со всевозможными организациями, имеющими схожие взгляды. 40-

тысячный митинг в марте 1917 перед резиденцией Временного правительства в Петербурге с 

требованием избирательного права не позволил власти проигнорировать такой призыв. В 

итоге российские женщины добились всеобщего избирательного права без различия пола. 
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