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Введение  

Курсовая работа посвящена изучению изменения правового положения 

женщин в начале XX века. Наблюдается процесс эволюции правового 

регулирования правового положения со времен царской России до момента 

принятия нового законодательства советского государства. Традиционно 

русское общество являлось патриархальным, где управление семьей и 

зарабатывание средств к существованию всегда были возложены на мужчину, а 

женщине отводилось хранение семейного очага, однако в начале XX века 

положение женского пола во многих сферах очень изменилось.  

Актуальной и важность выбранной темы исследования состоит в том, что 

подлинного равноправия в современном обществе между полами нет. 

Неизменно в политике главенствуют мужчины, презрительно относясь к 

женщинам с прогрессивными идеями. Несмотря на закрепление равноправия в 

Конституции, в реальности преобладают патриархальные устои, по которым 

мужчина по-прежнему является хозяином. Для решения данной проблемы 

необходимо проследить историческую перспективу изменения статуса 

женщины в российском обществе и законодательстве. 

Цель работы – проследить процесс закрепления принципа равенства 

между полами в связи принятием советского законодательства. 

Объект работы – юридический статус женщин в Царской и Советской 

России. 

Предмет работы – процесс изменения правового положения женщин. 

Задачи исследования: 

1) Изучение нормативно-правовых актов России начала 

20-го века; 

2) Выявить причины закрепления принципа равенства 

между полами в советском законодательстве; 

3) Показать расширение прав женщин после Октябрьской 

революции. 
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Глава 1. Положение женщин в Российской Империи до 1917 года 

1.1 Положение в семье 

В XIX — начале XX веков в России господствовала патриархальная 

концепция, в рамках которой женщина занимала подчиненное и ущемлённое 

положение. В первую очередь уязвлённость положения проявлялось в том, что 

с раннего возраста девочек готовили к семейной жизни, не давая возможности 

самоопределения: учили готовить, заниматься хозяйством, воспитывать детей. 

С самого начала в девочках видели хозяек большого семейства и «плодовитых 

самок»1. 

Казалось бы, что сложного в том, чтобы женщина самостоятельно 

выбрала своё будущее или имела партнерские (демократические) отношения с 

мужем? Дело в том, что даже на законодательном уровне, отмечает Давыдова 

А.Д в работе «Неравноправное положение женщин в Российской империи»,  

был закреплён институт власти мужа2. 

Так, жена считалась частью мужа, без его разрешения она не могла выйти 

из дома, обязана была во всём слушаться и проживать с ним совместно. 

Например, статья 107 Свода законов Российской Империи  формулирует 

обязанности жены по отношению к супругу: «жена обязана повиноваться мужу 

своему как главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном 

послушании, оказывать ему всяческое угождение и привязанность как хозяйка 

дома»3. 

Положение женщины в семье до революции 1917 года и принятия новых 

законов регулировалось и более древним законодательством, которое было 

основано, например, на принципах Домостроя. В Домострое были 

предусмотрены телесные наказания, которые могли применяться по 

отношению к детям и жене в целях воспитания. При этом женщина не могла  

                                                           
1 Толстой Л. Н. Война и мир. Эпилог. М., 1975. С. 343. 
2 Давыдова А. Д. Неравноправное положение женщин в Российской империи // История и археология: 
материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). СПб., 2015. С. 1 – 12. 
3 Наследственное право. Отв. ред. Ярошенко К. Б. М., 2005. 
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никуда пожаловаться, так как в то время избиение женщины не считалось чем-

то аморальным и безнравственным. Домострой указывает следующее: «А 

плетью с наказанием бережно бити: и разумно, и больно, и страшно и 

здорова»1. 

Можно заметить, что на протяжении всей жизни женщина сталкивается с 

бесправием и перманентным подчинением: сначала она подчиняется отцу, 

после замужества супругу. Но бесправие характеризовалось не только с 

дозволенными избиениями со стороны мужа и обязанности «пребывать к нему 

в любви и неограниченном послушании», но и с тем, что женщины до 1914 года 

не имели отдельных документов, удостоверяющие личность.  Сведения о жене 

обычно вписывались в паспорт мужа в отдельную графу, что нам, современным 

людям, кажется чем-то необычным и ненормальным. 

Но в 1914 году Государственная дума приняла закон, по которому жены 

имели право взять себе отдельный паспорт. Казалось бы, разве это не прогресс 

в расширении прав женщин? На самом деле жена не становилась независимой 

от мужа, полиция имела право вернуть её супругу, потому что до сих пор 

статья 103 Свода Законов Российской Империи оставалась в силе: «Супруги 

обязаны жить вместе, а посему строго запрещаются всякие акты, клонящиеся к 

самовольному разлучению супругов…»2. 

Законодатель замечательно понимал, что делал, оставляя одновременно 

действовать Закон от 1914 года и Статью 103. Данные нормативно-правовые 

акты явно противоречат друг другу: один закон разрешает жене взять 

отдельный паспорт без разрешения мужа и свободно уходить от него, а другой 

запрещает супругам разлучаться. Таким образом, законодатель создает 

видимость расширения прав женщин, равноправия и иллюзии свободы. 

                                                           
1 Иванов С. С. Государство и право России в период сословно-представительной монархии (вторая половина XVI 
в. – первая половина XVII в.).  М., 1960. 
2 Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 1. О правах и обязанностях, от 
супружества возникающих. Ст. 103 – URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/5.html (Дата обращения 
06.02.2020 г.). 
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Развод был крайне затруднительным, скорее даже невозможным. По 

статистике в 1913 году было оформлено 3791 развода (0,0038 %) и эти цифры 

говорят о жесткости и неповоротливости законодательства и законодателя, а не 

о крепости семейных отношений.1 

Законами в XIX —  начале XX века признавалось лишь четыре повода к 

разводу. Ими были: доказанное прелюбодеяние одного из супругов; добрачная 

неспособность к брачному сожитию; когда один из супругов приговорен к 

наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния или сослан в 

Сибирь; безвестное отсутствие супруга дольше пяти лет.2 Например, для 

доказания  в прелюбодеянии должно быть два свидетеля, что затрудняло 

процесс и вызывало лжесвидетельство, в силу этого развод был невозможным. 

О необходимости облегчить процесс разводов писал мировой судья Я. Лудмер 

в статье «Бабьи стоны»: «Ни одно судебное учреждение не может в пределах 

нашего законодательства оградить женщину от дурного и жестокого обращения 

с нею...»3. 

Таким образом, положение женщины в семье было крайне 

затруднительным: она считалась частью мужа и не могла перемещаться без его 

разрешения, подвергалась побоям, которые были разрешены на 

законодательном уровне, не имела права на развод. 

  

1.2 Право на образование 

В самом начале хотелось бы отметить, что с древнейших времен до 

принятия нового большевистского законодательства воспитание, развитие и 

обучение девушки было нацелено на то, чтобы она приобрела только те знания, 

которые ей смогут помочь в будущей семейной жизни.  Женщина не имела 

права обучаться другим направлениям. Поэтому, смотря, в общем, на развитие 

                                                           
1 Белякова Е. В. Церковный брак и развод в России в 19 веке// Первое сентября. 2001. №15. C. 15 – 24. 
2 Свод Законов Российской Империи: сб. документов. – Т. 10. –  Ч.1. Свод законов гражданских. – Кн. 1. О правах 
и обязанностях семейственных. – Ст. 45 – URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/5.html. 
3 Лудимер Я. Бабьи стоны. URL: http://www.lawlibrary.ru/article1126099.html 
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женского образования, можно с полной уверенностью сказать, что женщины до 

революции 1917 года так и не смогли добиться равных прав с мужчинами на 

образование. 

В начале великих реформ при Александре II в 1860 году женщины 

впервые стали допускаться на лекции в университеты. Можно было сделать 

вывод, что если женщины стали допускаться в университеты, то теперь они 

имеют одинаковый доступ к образованию наравне с мужчинами. Но в 1863 году 

встаёт вопрос: могут ли женщины посещать занятия и сдавать экзамены  для 

получения высшего образования и учёных званий? Чтобы решить данный 

вопрос, Министерство народного просвещения отправило в университеты 

запрос о том, можно ли и дальше допускать женщин к получению высшего 

образования. По итогу большинство университетов были категорически против 

такого продолжения. Поэтому незамедлительно в 1863 году Университетский 

устав запрещал женщинам посещать лекции. 

Допущение женщин к образованию по мнению многих государственных 

деятелей того времени было ненужным и бесперспективным. Так, президент 

Академии наук князь Константин Константинович заявил: «… допуск на 

кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни 

были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве 

нет места …»1. 

В этот период всё общество крайне настороженно относилось к высшему 

женскому образованию. Поэтому высшие учебные заведения назывались 

курсами, а их учащиеся – курсистками, что показывало присущее для того 

время пренебрежение и презрение. 

Так, несмотря на это, женское образование продолжалось. Например, 

были открыты Высшие женские врачебные курсы на частные пожертвования в 

1872 году для девушек из бедных семей и Бестужевские курсы с естественным, 

физико-математическим и словесно-историческим отделениями. Но, несмотря 
                                                           
1 Араловец Н. Д. Женский вопрос. М., 1947, С. 8. 
 



 

 8 

на наличие образовательных курсов, по переписи 1887 года в России было 

всего 16,6 % грамотных женщин. 

Женщину не воспринимали как профессионала, которому можно с 

полной уверенностью дать дело на решение. Например, женщины могли 

получать юридическое образование, но в дальнейшем не могли работать по 

направлению. По этому вопросу начались бурные обсуждения проекта  закона 

«О допущении лиц женского пола в число присяжных и частных поверенных». 

Так, итоги голосования у VIII сессии Государственного совета 1913 года были 

следующими: всего голосовало 150 лиц, за отклонение законопроекта было 84, 

а против отклонения 66 лиц1. Закон так и не приняли. Получается, что вплоть 

до 1917 года в России женщины не могли  работать адвокатом и использовать 

свои знания и умения. 

Лишь с 1911 года продолжилась традиция 1860-х годов, и женщин снова 

начали допускать на лекции в роли вольнослушательниц в университеты. 

Потом с начала Первой мировой войны из-за нехватки в квалифицированных 

кадрах девушкам разрешили получать высшее медицинское образование. 

Условия заставляли государство повышать уровень жизни, расширяя получение 

образования для женщин. Но обучение проходило отдельно от мужчин, общей 

и равной системы образования для обоих полов в начале 20-го века при царской 

России создано не было. 

Таким образом, несмотря на наличие Высших женских курсов, получение 

Высшего образования наравне с мужчинами было крайне сложным и 

невозможным, чем и объясняется низкий уровень грамотности среди женщин. 

Идея необходимости, доступности и расширения женского образования не 

воспринимались серьёзно не только всем обществом, но и среди 

государственных деятелей. Например, С. Ю. Витте по этому поводу говорил: 

«…женщины являются носительницами и вдохновительницами 

разрушительных идей, как только они вкусят от науки, и потому будут считать 

                                                           
1 О каком равенстве может быть речь. // Журнал "Коммерсантъ Власть". 20.05.2013. №19. С. 46 - 52. 
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себя «развитыми», а вследствие этого и обязанными быть „передовыми“ и 

врагами всякой «рутины» и «отсталости»1. 

 

1.3 Правовые основы трудовой деятельности 

Как в браке и образовании, в сфере труда у женщин тоже было много 

ограничений.  Тут наблюдается такая же ситуация, как и в институте брака, 

когда женщина должна была спрашивать разрешение на любое действие у мужа 

(например, при оформлении своего паспорта, какой-нибудь поездки). И в этой 

сфере на законодательном уровне был закреплён институт власти мужа, 

супруга должна была получить разрешение мужа перед наёмом на работу. Ст. 

2202. Сводов Законов Российской Империи гласила, что «не могут наниматься 

жены без согласия мужей».2 

В современном обществе в зависимости от тяжести и необходимости 

специальных знаний отличается и заработная плата. Но, в любом случае, по 

идеям равноправия одинаковый труд должен оплачиваться одинаково. В 19 – 

начале 20 век господствовала консервативная концепция, а в обществе 

появляются теории, которые доказывают, что женщины по своей природе 

слабее и глупее женщин по объективным причинам, поэтому они не имеют 

определенный круг прав, тем более одинаковую заработную плату и условия 

наравне с мужчинами. 

После отмены крепостного права в 1861 году произошёл рост 

промышленных предприятий, которые занимались в отраслях машиностроения 

и металлургии. Раз растёт количество предприятий, то количество рабочих мест 

тоже увеличивается. В производственную сферу, где начал широко 

применяться наёмный труд, привлекалось всё больше и больше женщин. Но 

законов, которые регулировали их деятельность, ещё не было. 

                                                           
1 Анисимов Е., Императорская Россия. СПб., 2008. С. 61. 
2 Свод Законов Российской Империи: сб. документов. Т. X. Свод законов гражданских. Кн. 1. О обязательствах 
личных по договорам в особенности. Ст. 2202. URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/165.html#img166 
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Женщины работали большую часть дня наравне с мужчинами, эта цифра 

могла составлять до 15-18 часов в сутки. Но, несмотря на одинаковое 

количество рабочих часов и производительность, женский заработок был ниже, 

обычно он отличался от мужского на 30 % и более. Можно посмотреть на 

статистику, которая была собрана с 1879 по 1885 гг. на 109 фабриках. Так, была 

рассчитана средняя заработная плата всех трудящихся фабрик и заводов в 

Московской области: мужчины зарабатывали в месяц 13 руб. 53 копеек, а 

женщины в 10 руб. 56 копеек. Как видим, разница между женским и мужским 

заработком есть. 

До 1885 года не было никаких нормативно правовых актов, которые 

регулировали женский труд. Как наблюдается выше, женщины работали на 

фабриках и заводах, так же как и мужчины, но при этом получали более низкую 

заработную плату. Также не было законов, которые регулировали охрану труда, 

закрепляли условия труда и предоставляли отпуска по беременности. В итоге 

законодатель в царской России так и никогда не предоставлял отпуск по 

беременности и родам, таким образом, не защищая здоровье беременных и 

родивших женщин. Впервые декретные отпуска были введены советским 

государством, о чем будет рассказано в следующей главе. 

Одним из первых документов, который частично регулировал женский 

труд, был принят 3 июня 1885 года «О воспрещении ночной работы 

несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах», но  

вступил в силу через несколько месяцев, только 1 октября. По закону 

запрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на 

хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Однако этот документ 

не регулировал охрану и условия труда, также отпуска по беременности не 

были предоставлены женщинам. 

Интересно само отношение рабочих к этим нововведениям. Принятие 

документа вызвало волну стачек и недовольств со стороны рабочих-мужчин. 

Большинство мужчин перевели в ночные смены, так как по закону подросткам 
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и женщинам нельзя было работать в это время суток. Однако недовольство 

было вызвано не с неравноправием, а со страхом  рабочих-мужчин потерять 

работу, потому что ночные смены вскоре могли и вовсе отменить. В итоге, 

значительных нововведений в целях защиты трудовой деятельности не было. 

В начале XX века в царской России коренных изменений в этой сфере не 

было. Труд женщин за одинаковые часы и производительность оплачивался в 

1,5 - 2 раза ниже мужского, особенно эта разница особенно видна на 

текстильных производствах и в сельскохозяйственных работах. Например, это 

видно на статистике  1910 года: оплата труда батрака составляла в среднем 139 

рублей 20 копеек, а труд батрачек – 86 рублей 10 копеек. 

Из-за того что труд обоих полов оценивался по-разному, что видно по 

вышеприведенным статистикам, истории были известны случаи, когда 

женщины выдавали себя за мужчину, чтобы получать более высокую 

заработную плату. Так, если девушку разоблачали, она подверглась суду. По 

одному такому случаю подсудимой задали вопрос, почему она ходила в 

мужском костюме, на что она ответила: «…если бы носила женскую одежду, то 

за эту же работу получала бы не более 3-5 руб. в месяц вместо 12-15 рублей».1 

Неудивительно, почему такая разница в заработной плате заставляла идти 

девушек на другую работу и выдавать себя за мужчину. Интересен еще тот 

факт, что девушку судят не за то, что она подвергает опасности своё здоровье, а 

за то, что она осмеливается занять рабочее место мужчины. 

Как замечает О. И. Чистяков в своей монографии о Конституции РСФСР 

1918 года,  даже Февральская революция не особо изменила положение 

женщин в трудовом праве, потому что Временное правительство не пожелало 

уравнивать женщин к мужчинам. Оно  решало этот вопрос частично, принимая 

отдельные акты. Так, в апреле 1917 г. Адмиралтействсовет принял 

постановление, которое было потом санкционированно Временным 

правительством, "О предоставлении служебных прав лицам женского пола". По 

                                                           
1 Лагутин Н.С., Сергеева Г.П., Социально-экономическое положение женщин. М., 1975. 
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данному постановлению женщины имели право поступать в учреждения 

морского ведомства на государственную службу. Далее принимались и другие 

акты, но все они затрагивали не все профессии.  «Такого рода акты касались 

узкого круга женщин и узкой сферы правоотношений, не меняя в принципе 

неравноправного, приниженного положения женщины».1 

Итак,  при царской России полностью игнорировалась охрана и условия 

труда женщин-работниц. В России не существовало законов, охраняющих 

беременную работницу, даже во время родов ей не всегда обеспечивалась 

специализированная медицинская помощь. Женщина никогда не 

рассматривалась полноценным и равноправным работником наравне с 

мужчинами. Но ситуация полностью поменяется после Октябрьской 

революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. (изд. 2-е, перераб.). "Зерцало-М", 2003 г. 
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Глава 2. Положение женщин в Советской России 

2.1 Изменения, последовавшие после Октябрьской революции 

Свершение Октябрьской революции и приход большевиков к власти 

принесли коренные изменения: советская демократия уравняла не только всех 

трудящихся всех народов между собой, но и в равной мере права женщин с 

правами мужчин. При этом советское государство не издало отдельного акта о 

равноправии полов, потому что вся правовая система исходила из данного 

принципа равенства, хотя были и упоминания. Например, в Декрете о земле, в 

документе, принятым II Всероссийским съездом до принятия Конституции 

РСФСР 1918 года,  закреплено: «Право  пользования  землей  получают  все  

граждане  (без различия пола)». 

Далее стоит обратить внимание на статью 10 Конституции 1918 года: 

«Российская Республика  есть  свободное  социалистическое общество всех 

трудящихся России»1. В статье нет упоминания о равноправии полов, но, по 

мнению О.И. Чистякова, «под «всеми трудящимися» следует понимать, 

конечно, и женщин». 

Получается, что Конституция РСФСР 1918 года не делила всех граждан 

на мужчин и женщин, то есть по половому признаку, отныне советское 

государство делит всех только на трудящихся и нетрудящихся. От данного 

разделения зависит предоставление такого важного права как избирательного. 

По статье 65 нетрудовым элементам не предоставляли возможность 

пользоваться данным правом. Это статья полностью соответствует мнению В. 

И. Ленина: «Если нетрудящийся лишается избирательных нрав, то это и есть 

настоящее равенство между людьми. Нетрудящийся не должен есть».2 

Подробнее об этом праве будет рассказано далее. 

 

 

 
                                                           
1 Конституция РСФСР 1918 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm 
2 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 39. стр.200. URL :http://leninvi.com/t39/p200 
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2.2 Избирательное право 

Во второй половине 19 века получают популярность феминистические 

идеи, на фоне чего девушки начинают бороться за равные права, например, в 

получении образования (о чем было рассказано выше), достойных условий 

труда и широких прав в других сферах. Но всё равно большинство женщин 

было исключено из политической сферы во времена царской России. До 

революции женщины не имели избирательных прав. Соответственно, они не 

имели права быть избранными и не имели права избираться. Но Октябрьская 

революция изменила всё коренным образом. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. 

По Конституции РСФСР 1918 года только представители трудящихся 

обладали активным избирательным правом. Соответственно, к понятию 

«трудящиеся» относятся в равной степени и женщины. Поэтому при разработке 

Конституции вопрос о необходимости закрепления статьи о равноправии 

женщин не поднимался, потому что этот принцип по логике исходил из 

принципа равенства. 

Но в Конституции РСФСР 1918 года только в одном случае закон 

специально оговаривает равноправие обоих полов, женщины с мужчиной, и это 

указано в статье 64 об активном и пассивном избирательном праве, потому что 

раньше таким правом женщины не обладали: «Правом  избирать  и быть 

избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания,  

национальности, оседлости и т.п., следующие   обоего   пола  граждане  

Российской  Социалистической Федеративной  Советской   Республики…».1 

Таким образом, советская Россия стала одной из первых стран, которая 

предоставила женщинам право избирать и быть избранными и закрепила 

юридическое равноправие женщин с мужчинами в Конституции 1918 года. 

 

 

                                                           
1 Конституция РСФСР 1918 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm. 
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2.3 Положение в семье 

Октябрьская революция принесла огромные изменения в сферу 

семейного законодательства, по которым женщина стала более независимой. 

Одним из первых документов, касающийся этой сферы, является «Декрет о 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18.12. 1917. 

Во-первых, было отменено наличие обязательного согласия родителей на 

брак, так как две стороны  «вступают в брак добровольно»1. Во-вторых, 

различия в вероисповедании или расовой принадлежности не могут быть 

препятствием для заключения брака. В-третьих, теперь «церковный брак, 

наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачущихся» и, 

получается, таким образом, советское государство обеспечивает свободу 

совести для всех граждан, теперь  церковь больше не является главным 

институтом, который юридически закрепляет все важнейшие моменты в жизни 

человека как рождение, брак и смерть. 

Принцип равенства супругов проявляется  в статье 4  вышеуказанного 

декрета: «При вступлении в брак бракосочетающимся предоставляется 

свободно определить, будут ли они впредь именоваться фамилией мужа или 

жены или соединенною фамилией». Такое право было даровано именно после 

Октябрьской революции, до этого в царской России для жены было 

обязанностью брать фамилию мужа, супруга теряла свою девичью фамилию 

«единожды и бесповоротно», а прежняя фамилия в случае развода не 

восстанавливалась. С принятием нового законодательства женщина не была 

обязанной брать фамилию мужа в принудительном порядке, что указывает на 

относительное развитие  гендерного равноправия. 

Немаловажно то, что советским государством обеспечивается право на 

свободный развод. Если ранее в царской России развод был практически 

нереален, то теперь «Декрет о расторжении брака» предоставляет такую 

возможность. Так, процесс расторжения брака серьёзно упрощается: «Брак 
                                                           
1 Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. URL:  http://istmat.info/node/28231. 
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расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из 

них».1 После принятия данного декрета количество разводов возросло и, 

например, по данным Королева Ю.А., в Москве число разводов в 1918 г. 

составило примерно 1 000 в месяц, потом стабилизировалось до 400-500 в 

месяц. Таким образом, женщине было дано право по собственному желанию 

расторгнуть брак, что раньше было невозможно из-за консервативных взглядов 

законодателя и неповоротливости законодательства. 

Но разрешение свободных разводов и упрощение процесса вовсе не 

означает распад семейных связей, а, наоборот, укрепление брака не на силе и 

принуждении, а на демократических основаниях. По данному поводу можно 

привести мнение В. И. Ленина: «Обвинять сторонников свободы 

самоопределения, т. е. свободы отделения, в поощрении сепаратизма — такая 

же глупость и такое же лицемерие, как обвинять сторонников свободы развода 

в поощрении разрушения семейных связей»2. 

Таким образом, советское законодательство не закрепляло бытовые 

обязанности между супругами, а брак становился равноправным союзом между 

женщиной и мужчиной. Теперь женщина считалась равноправным и 

независимым членом брака, а не его частью, которая просто записывалась в 

отдельную графу в паспорте. 

 

2.4 Право на аборт 

Хотелось бы в отдельной главе исследовать данную тему в силу её особой 

значимости для общества и по сей день. 

Как показывают источники, в дореволюционном праве России 

выделялось два случая касаемо абортов: первый случай допускал прекращение 

беременности врачом с целью спасения жизни женщины и второй случай, по 

которому аборт  был совершен с преступной целью прекращения  

беременности. Считалось отягчающим обстоятельством тот факт, если лицо, 
                                                           
1 Декрет о расторжении брака от 1917.12.19. URL:  http://istmat.info/node/28149 
2 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 25. С. 286. URL:  http://leninvi.com/t25/p286. 
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являющееся врачом, совершало аборт в порочных, незаконных и  

криминальных целях. Женщина за совершение аборта наказывалась в 

уголовном порядке, как и лицо, которое помогало в его совершении. 

Советское государство – это первое государство, которое легализовало 

проведение абортов постановлением Народных Комиссариатов 

Здравоохранения и Юстиции «Об охране здоровья женщин» от 18.11.1920. Из-

за нестабильной экономики в силу продолжительной Гражданской войны росло 

количество абортов, которые совершались подпольно, что в последующем  

влияло на здоровье женщин: «В результате до 50% женщин заболевают от 

заражения и до 4% из них умирают»1. Поэтому аборты становились для 

государства единственной правильной и верной возможностью избежать 

массовой убыли женщин из экономики, которая, несомненно, требует большого 

количества рабочих рук для её поддержания и роста. 

Стоит отметить, что до принятия постановления аборты выполнялись 

необразованными и неквалифицированными людьми в страшно негигиеничных 

условиях, последствием чего является высокая женская смертность. Поэтому 

постановлением введено следующее: «Абсолютно запрещается производство 

этой операции кому бы то ни было, кроме врача». 

Люди, не имеющие профессиональной квалификации, которые всё равно 

помогали в совершении абортов, привлекались к уголовной ответственности: 

«Виновные в производстве этой операции акушерка или бабка лишаются права 

практики и предаются Народному Суду»2. Кстати, в современном уголовном 

законодательстве тоже есть статья, по которой привлекаются к уголовной 

ответственности лица, не имеющие высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, но которые провели незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности. 

                                                           
1 Постановление Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции «Об охране здоровья женщин». 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=26749#09073463023935953. 
2 Там же. 
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Но, в первую очередь,  данная мера была направлена на предотвращение  

криминальных абортов, которые отрицательно влияли на физическое состояние 

женщин. 

Однако в 1924 году были  введены определенные ограничения в виде так 

называемых «абортных комиссий», которые выдавали разрешения на аборты.  

Каждый случай рассматривался комиссией отдельно, без её разрешения аборты 

были запрещены. Комиссия разрешала прерывание беременности в двух 

случаях: угроза здоровью женщины и беременность из-за изнасилования. 

Согласно данным абортных комиссий, в 1924 году в Москве было 

зарегистрировано 14 тыс. абортов, в 1927 году - почти 46 тыс., наблюдается 

рост почти в 3 раза1. 

Итак, в первые годы советской власти аборты стали распространенным 

явлением, в силу легализации абортов многие девушки избавились от 

нежелательной беременности. Весь этот процесс проводился в гигиеничных 

условиях, что не повредило женскому здоровью. 

Хотелось бы отметить то, что изначально программа партии при 

разработке Конституции 1918 года выдвигала требование полного равноправия 

"всех граждан независимо от пола".  Из этого принципа вытекает то, что 

женщина, как и мужчина, может принимать решения самостоятельно. Если 

рассуждать с этой точки зрения, то в любом случае каждая женщина должна 

самостоятельно решать вопрос о материнстве, аборт должен проводиться 

только по желанию и с согласия женщины. 

Но при этом женщина должна самостоятельно прийти к желанию родить 

ребёнка, никто и ничто не может её принудить к этому ответственному 

решению. Для того чтобы женщина чувствовала себя уверенной в принятии 

этого решения, государство должно принимать определённые меры в виде 

предоставления отпуска до и после рождения ребёнка, материальной 

                                                           
1 Вишневский А.Г., Сакевич В.И., Денисов Б.П. Запрет аборта: освежите вашу память//Демоскоп Weekly. 2016. № 
707. С. 1 – 21.  URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0707/tema01.php. 
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поддержки и т.д. Эта тема будет рассмотрена более подробно в следующей 

главе. 

Изучая историю СССР дальше, государство приняло решение запретить 

совершать аборты при первой беременности, потом услуга прерывания 

беременности стала платной, в 1936 году вышло постановление ЦИК и СНК 

СССР «О запрещении абортов».  Таким образом, материнство объявлялось 

гражданской обязанностью женщины, а не её личным делом. Хотя поначалу 

при принятии нового Советского законодательства права женщины в этой 

сфере были справедливо широки, что изначально и предполагалось 

законодателями после Октябрьской революции. 

 

2.5 Обязанность трудиться 

Трудиться – это обязанность всех граждан, как мужчин, так и, конечно, 

женщин. Это положение закреплено в статье 18 Конституции РСФСР 1918 

года: «Российская   Социалистическая   Федеративная   Советская    Республика  

признает  труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: 

«Не трудящийся, да не ест!»». Итак, женщины наравне с мужчинами несли 

трудовую повинность, выполняли свой долг перед государством. 

В. И. Ленин отмечал необходимость вовлечения женщин в трудовой и 

управленческий процесс с целью юридического и фактического равенства 

между двух полов: «Нам надо, чтобы женщина-работница добилась не только 

по закону, но и в жизни равенства с мужчиной-работником. Для этого надо, 

чтобы женщины-работницы все больше и больше участия принимали в 

управлении общественными предприятиями и в управлении государством. 

Управляя, женщины научатся быстро и догонят мужчин»1. 

Итак, речь идет не о том, чтобы уравнять женщину в производительности 

и размере труда, а о том, чтобы женщина не была угнетена ее хозяйственным 

положением и возлагаемой на неё ответственностью по поводу рождения детей. 
                                                           
1 Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 1974. — Т. 40. Декабрь 1919 — апрель 
1920. — С. 157—158. 
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Поэтому любая женщина наравне со всеми трудится и строит социалистическое 

счастливое будущее. 

Но если женщина примет следующее решение как рождение ребенка, то 

государство предоставит ей определённые условия, которые помогут ей легче 

перенести этот период. Поэтому, как указано в предыдущей главе, для того 

чтобы женщина чувствовала себя уверенной в рождении и воспитании ребёнка, 

государство принимает определённые меры в трудовом праве и закрепляет 

определенные условия в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 года. Такие 

достойные условия впервые были закреплены советским законодателем, ранее 

в царской России данных прав закреплено не было. 

Во-первых, в примечании статьи 89 указано, что работницы, которые 

кормят ребенка грудью, должны быть установлены дополнительные перерывы 

через каждые три часа не менее, чем на 1/2 часа.1 

Во-вторых, Советское государство одно из первых, которое ввело отпуск 

по беременности и родам, что указано в 3 статье. Так, от трудовой повинности 

временно освобождаются «беременные женщины на период времени за 8 

недель, до разрешения от бремени и 8 недель после родов». Таким образом, 

женщину не исключали из трудового процесса, предоставляя ей определенные 

«поблажки» из-за нахождения в состоянии беременности. 

Далее в Кодексе Законов о Труде 1922 года закрепляется более широкий 

круг гарантий для беременных женщин. Так, в зависимости от тяжести 

выполняемого труда женщиной зависел продолжительность её декрета: 

«Освобождаются от работы женщины, занятые физическим трудом, в течение 8 

недель до и 8 недель после родов, а занятые конторским и умственным трудом 

— в течение 6 недель до и 6 недель после родов». Данный Кодекс знает еще 

следующее нововведение, которое закреплено в 133 статье, по которой 

                                                           
1 Кодекс законов о труде 1918 года. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm. 
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женщины не могут быть направлены в командировку её согласия, если она на 

пятом месяце и более беременности.1 

Итак, видно, что в первые годы советской власти были достигнуты 

существенные успехи в уравнении прав и возможностей между женщиной и 

мужчиной, оба пола были обязаны в равной степени трудиться. При этом было 

введено следующее нововведение: если женщина забеременела, то ей были 

предоставлены определенные льготы в виде дополнительных перерывов и 

«отпусков по беременности и родам». Последнее было введено только в 1917 

году. Важно то, что впервые законодатель  официально понял и признал, что 

беременность это убедительная причина, чтобы дать женщинам время для 

отдыха на работе и предоставить отпуск перед родами и после. Интересно то, 

что многие современные государства как Великобритания, Финляндия, 

Болгария и многие другие переняли это нововведение у советского государства 

и тоже ввели отпуска по беременности и родам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Кодекс законов о труде 1922 года. URL: http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm. 
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Заключение 

В ходе данной работы удалось достичь главной цели – показать основные 

права женщин при царской России и их значительное расширение после 

Октябрьской революции. 

Проанализировав исторические и правовые источники, можно сделать 

вывод, что Советская власть однозначно дала женщинам равные права с 

мужчинами во многих сферах жизни: образовании, труде, управлении, 

избирательных правах. Также в первые годы советской власти женщине на 

законодательном уровне предоставлялось бесплатное право аборта и отпуска по 

беременности и родам. И то, и другое является нововведением именно 

советского законодателя. Современной Россией был позаимствован институт  

предоставления декретного отпуска: «По заявлению женщины ей 

предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет»1. Интересно то, что потом многие государства тоже переняли опыт 

предоставления декретных отпусков, что указано в курсовой работе. 

В начале XX века после революции многие проблемы, которые касались 

и волновали женщин, были решены большевиками. Так, в 1996 году 

Правительством Российской  Федерации была принята «Концепция улучшения 

положения женщин в Российской Федерации», которая предполагала 

ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин и разрабатывать 

меры, включая законодательные, направленные на ликвидацию сексуальной 

эксплуатации женщин. Но, к сожалению, многие положения не выполняются. 

Например, в среднем в России заработная плата женщин сейчас на 27% 

меньше, чем у мужчин, что уже показывает на неравенство. 

Таким образом, и вышеуказанный документ, и настоящее 

законодательство требуют ряда обновлений в целях уравнения прав и условий 

между полами. В данном случае можно применить опыт истории первых лет 

Советской власти. 
                                                           
1 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 16.12.2019. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/. 
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