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political life.
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введение
На сегодняшний день роль женщины во всех сферах обществен-

ной жизни не просто возросла, но вышла на совершенно новый 
уровень развития. Для того, чтобы конструктивно реагировать на 
проблемы женского населения нашей страны, нужно обратиться к 
уникальному опыту СССР в решении этого вопроса, критически 
проанализировать его результаты. Сегодня этот опыт остается ак-
туальным, а изучение взглядов большевиков на «женский вопрос» 
и реализации гендерной политики в СССР, в частности государ-
ством, поможет обозначить место государства в семейно-брачных 
отношениях, его роль в решении бытовой части данного вопроса, а 
также в формировании гендерной модели поведения в социуме. В 
этой связи формулируется и цель статьи – исследование основных 
преобразований в сфере гендерной политики в первое десятилетие 
советской власти.

Материалы и методы
Наиболее важными источниками выступили научные труды те-

оретиков большевизма и известных деятелей в области «женского 
вопроса», которые отражают динамику изучения женского вопроса в 
большевистской среде, разработку специализированной идеологии, 
предложения решений проблемы. К законодательным источникам, 
которые показывают реализацию основных мер гендерной политики 
СССР, относятся Конституция РСФСР 1918 года, «Кодекс законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве» 1918 и 1926 годов. Серия брошюр «Труженица Востока» по-
казывает реализацию политической пропаганды образа женщины 
в социализме, продвижение социалистических ценностей в массы.
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Историко-генетический метод позволил рассмотреть реализа-
цию гендерной политики большевиков, ретроспективный метод – 
изучить специфику эмансипации женщины в российском обществе, 
сравнительно-исторический метод – сопоставить теорию и практику 
большевистской политики в области женского вопроса.

результаты и обсуждение
Первый этап: «введение» женщины в социализм
На территории постимперской России образовалось множество 

женских организаций. Еще на этом этапе А.М. Коллонтай, изучая 
проблемы женского вопроса, тесно сотрудничает с феминистками. 
Для нее особый интерес вызывали те проблемы и задачи, которые 
они поднимали в своих программах. Часто эта связь вызывала не-
доумение среди марксистов, т.к. эти женские организации и их идеи 
во главе с феминистками расходились в некоторых идеологических 
аспектах. Однако это был довольно продуманный ход, именно бла-
годаря этому А. Коллонтай смогла составить организационную ос-
нову женского рабочего движения [27, с. 991].

Активизация этих организаций начинается с 11 сентября 1917 
года, здесь женщины могли избирать Учредительное собрание. С 
этого момента начинается борьба между кадетами и большевиками 
за женский электорат. Но появляется и другая проблема: большая 
часть женщин не понимают и не осознают суть и выгоду новопо-
лученных прав. Понимая это, большевики начинают свою наступа-
тельную деятельность. Бюро работниц создает женские комиссии 
в Петрограде и в Москве, которые пресекали любые попытки соз-
дания самостоятельных организаций. Также была создана специ-
альная агитаторская группа. Воссоздается журнал «Работница», 
пропаганда также идет через «Правду», «Жизнь работницы». Лич-
но В.Лениным проводятся конференции для женщин [26, с. 539].

Итогами этой борьбы стало: во-первых вхождение женщины в 
политическую сферу. В этом году стала необычайно высокой явка 
на выборы, составила 56%.Таким образом, можно сделать вывод, 
что правильно воспользовавшись ситуацией, большевики смогли 
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переманить на свою сторону основную часть женских организа-
ций. С конца 1917 года большевики, принимая к сведению женский 
электорат, начинают экспериментировать в решении их проблемы, 
особенно в бытовом плане. На этом этапе используется активиза-
ция женского общества.

По итогам долгих споров по поводу основных вопросов данной 
темы советская власть пришла к мнению, что нужно в первую очередь 
воспитать женщину, как коммунистку. Это реализуют через введение 
женщины в партийные ряды и на посты в государственном аппарате.

Но учитывая то, что все-таки женщины были отсталым элементом, 
хотя и с большим потенциалом, этот процесс проходил медленно. 
Скорее всего, это было связано с тем, что не все женщины входили 
в трудовые коллективы, поэтому и не отдавали предпочтение боль-
шевикам. Также это можно связать с неграмотностью женского на-
селения. Коммунисты связывали это с тем, что женщина была тесно 
связана с семьей патриархального типа [11, с. 15].

Во время гражданской войны в 1919 году для мобилизации жен-
щин и устранения выше перечисленных причин были созданы же-
нотделы. Суть их заключалась в работе с женщинами на местах. Так, 
первым руководителем стала И.Ф. Арманд, после ее смерти Коллон-
тай, а затем А.Н. Самойлова. Цель женотделов его руководители ви-
дели в активной агитации, истреблении среди женского населения 
старомыслия, а также продвижении образования среди девушек [16].

По сути, женотделы - это уменьшенная структура государствен-
ного аппарата. Там женщины учились действовать в политической 
сфере. В этот орган проходили выборы, от каждой социальной груп-
пы были представлены делегаты, которые защищали интересы того 
или иного социального слоя. Благородные цели женотделов не под-
разумевали ничего кроме защиты интересов женщины. Изначально 
эти отделы были созданы для распространения идей коммунизма 
среди женского населения [1, с. 84].

Вера в то, что женщины находятся в мракобесье, не понимая сво-
его счастья- наличия коммунизма. Это оправдывало все действия 
в отношении женщин отходящих от партийных целей. В итоге мы 
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видим преобразования женского движения из разряда «ради жен-
щин», в разряд «ради идеологии».Так обстояло положение в поли-
тической стороне дела.

В правовом плане все оказалось намного сложнее. Им нужно 
было совместить свои новые представления общества с равными 
правами и со старым патриархальным укладом. Именно поэтому 
пункт о равенстве мужчины и женщины был закреплен в первой 
Конституции 1918 года [13]. Однако, как говорилось выше, В. Ле-
нин не считал, что эту проблему можно решить законодательно, т.к. 
это все остается только на бумаге, а в реалии ничего не происходит. 
Тут мы видим именно такую ситуацию: первые шаги советской вла-
сти в женском вопросе довольно переоценены современниками[14, 
с. 368-369]. Эти шаги смогли только закрепить за женщиной изби-
рательные права, что касается остального, в государственном аппа-
рате женщины все также составляли незначительную часть.

Осуществление реального равенства мужчины и женщины в се-
мье началось 1920-х годах. Еще в 1917 году были изданы важные 
декреты, фиксирующие взаимоотношения семьи, такие документы 
как «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов гражданско-
го состояния» [22, с. 161-163] и «О расторжении брака» [8, с. 237]. 
Гражданский брак, как мы рассматривали раннее, был создан А.М. 
Коллонтай. Это легло в основу «Кодекса законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» 1918 года. 
Где на брак не могла повлиять церковь, т.к. теперь юридически все 
церковные метрические книги не имеют силы, вместо них вводи-
лись книги записи актов гражданского состояния [22, с. 1045-1074]. 
Теперь брачующиеся могут взять фамилию и жены и мужа, носить 
двойную фамилию. Процедура расторжения брака упростилась, 
теперь на мужа и жену не налагались требования верности, в том 
числе они могли жить раздельно. Наложением алиментов и спор-
ными вопросами в этом направлении занимались комиссариаты [22, 
с. 130-133]. Здесь же уравнивались права законнорожденных и не-
законнорожденных детей. Отцовство устанавливалось в судебном 
порядке [6, с. 104-157].



— 22 —

Russian Studies in Culture and Society, Volume 4, Number 3, 2020
www.csjournal.ru

Этот кодекс действовал на протяжении 8 лет. Однако все ново-
введения, закрепленные в нем, проходили довольно медленно, т.к. 
происходила ломка старого сознания. Выражалось это в неверии в 
новые органы власти, результатом всей работы коммунистов стало 
упрощение морали, разделение церкви и государства привело к пол-
ному контролю государства частной жизни. В связи с этим институт 
семьи все больше политизировался. В этой ситуации государство 
становится единственным правовым источником. Так, запрещалось 
многожёнство даже для лиц, исповедующих ислам [18].

Первые шаги на пути решения «женского вопроса» советской 
властью создали благоприятную почву для формирования актив-
ного, здорового, равного общественного пласта, защищенного 
государством. Благодаря этому уменьшились случаи трудового де-
зертирства женщин, они, пусть и медленно, стали участниками по-
литической деятельности.

Второй этап: перелом морали 
и становление социалистического общества
Второй этап определяется нами, как перелом в сознании рос-

сийской женщины и общества. Он, по нашему мнению, совпадает 
с выходом второго «Кодекса о браке, семье и опеке» 1926 года. Он 
легализовал незарегистрированные браки, что в правовом плане 
в первую очередь были выгодны женщине. Провозглашается пре-
зумпция материнства, мать могла вписать в строку отца любого, без 
подтверждения его самого. Ему же разрешалось оспорить отцовство 
в судебном порядке в течение года. Впервые в Европе этот кодекс 
зафиксировал права женщины на аборт. Так же фиксировалось ра-
венство законных и незаконных детей. Особенно большевики гор-
дились пунктом, в котором говорилось о защите прав беременных 
и кормящих матерей, им был предоставлен оплачиваемый отпуск. 
Имущество теперь считалось общим вне зависимости от того за-
регистрирован ли брак официально или нет [19].

Развод стал обычной процедурой, теперь развестись можно было, 
отослав открытку в ЗАГС одним из супругов [5, с. 436]. В этот пе-
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риод средняя продолжительность брака составляла восемь месяцев. 
Были случаи, когда брак расторгали в день регистрации [21, с. 6].

Можно сказать, что реформы в сфере семейных отношений пре-
образуют мышление общества, и, как и было задумано, А. Коллон-
тай сделала из женщины работницу без домашних обязательств, 
которая выполняла лишь репродуктивную функцию. Для них соз-
давались столовые, ясли, детские сады. Экономическая связь семьи 
была нарушена с разрушением частной собственности [3, с. 45-51].

На этом этапе проводят политику создания бесполого человека. 
Здесь женщину используют для экономических нужд страны, что 
образует внутри понятие советского человека. Но это в скором вре-
мени повлекло за собой сексизм.

В 1929-1934 году проходит сворачивание политики в сфере семей-
но-брачных отношений. Это было связано с индустриализацией и 
первой пятилеткой, была издана декларация, которая объявила о том, 
что женский вопрос в СССР был решен. Это значило, что женотделы 
и различные женские организации, которые выполнили свои задачи, 
ликвидируются за ненадобностью. В этот период закрываются все 
самостоятельные организации. На месте них появляются новые, но 
уже как рычаг, которые полностью контролировались партией. Так, в 
последние годы официального продвижения политики решения жен-
ского вопроса в такие женские организации продавливали «сверху» 
идею втягивания женщин в профессиональные ниши мужчин. Те-
перь женщина – это тракторист, машинист и др., но все это привело 
к тому, что женщина была вовлечена в неженский труд, который не 
был рассчитан на нее даже на физическом уровне. К тому же, хоть 
женщина и стала частью общества, она никогда не занимала высоко-
поставленных должностей. Именно таким образом исполнилась меч-
та В. Ленина введения женщины в производительный труд [4, с. 258].

В результате, вынужденная работать, женщина все меньше остав-
ляла времени на себя и семью. А советские СМИ продолжали про-
паганду образа женщины-товарища, которая должна была рожать, 
желательно побольше. Как говорила Н.К. Крупская: «…а их дети 
обязательно станут центром общественной заботы». Для этого были 
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открыты ясли, детские сады, в которых плата действительно была 
мизерной [7].

Если посмотреть на результаты данной политики в семье кре-
стьян, можно говорить о рьяных усилиях Советской власти осво-
бождения женщины от тирании мужа. Так колхозницам постоянно 
внушали, что они равны мужчине, т.к. она работает наравне с муж-
чиной. Женщины в большинстве своем верили в то, что колхоз сде-
лал их экономически и личностно свободными [9, с. 165-166]. 

В процессе реализации программы, на втором этапе появилась но-
вая проблема, связанная с доступным разводом. Из-за этого появилась 
социальная прослойка матерей-одиночек, которым нужна была соци-
альная защита государства. Так, с одной стороны, была система али-
ментообложения. Новой проблемой в этом случае был квартирный 
вопрос. В итоге была придумана идея домов-коммун, но вреальности 
эта идея так и осталось мечтой, отразившаяся отчасти в системе стро-
ительства общежитий. Женщина в коммуналках оставалась со своими 
домашними обязанностями, несмотря на то, что была введена в произ-
водственный труд. Эти квартиры стали повседневным контролем семьи, 
теперь приватность института семьи разрушалась, все выносилось на 
суд общественности. С другой стороны, тема материнского и супруже-
ского долга также входила в обиход большевистской идеологии [17].

В дальнейшем эту политику будут вести неофициально. Ею бу-
дут умело лавировать то, вновь вспоминая о равенстве женщин о ее 
личности, то по привычке умалчивая и даже загоняя в более жест-
кие рамки, что были раннее. Маневрирование между традиционны-
ми идеалами семьи и коммунистической идеологией продолжались 
сплошь до брежневского периода. После чего первые шаги и опыт 
в решении женского вопроса первого десятилетия советской вла-
сти были возвращены.

Идеология и религия в социалистической трансформации об-
раза женщин Востока 

На втором этапе одним из наиболее важных вопросов в идеоло-
гии большевизма был национальный. Из него вытекала своя спец-
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ифика раскрепощения женщин востока. Это было самым тяжелым 
аспектом в решении женского вопроса, так как сила традиций у них 
была сильнее.

В конце 1920-х годов в СССР в этом направлении выпускается 
серия брошюр «Труженица Востока». Цели этих брошюр совпадали 
с целями основной концепции гендерной политики СССР, т.е. созда-
ние раскрепощённого образа восточной женщины и вовлечение ее 
в производственные отношения [25, с. 3]. Изначально план предпо-
лагал выпустить 28 брошюр, которые включали в себя многие наро-
ды Востока, в итоге было выпущено 30. Однако на самом деле там, 
мало говорилось о женском вопросе, но все-таки проскальзывало.

Особое внимание большевики уделяли женщинам мусульман-
кам. Отведя им роль угнетенных религией и традициями существ, 
опущенных на самый низший план [15, с. 407]. В действительно-
сти все было не так. Дело все в том, что среди мусульман начинает 
распространяться джадидизм – общественно-политическое и интел-
лектуальное движение среди мусульманских народов в Российской 
империи конца XIX — начала ХХ в. [2, с. 592]. Заключалось оно в 
реформировании этнокультурного, этноконфессионального обра-
зования и, прежде всего, начальной школы. Джадидизм затрагивал 
различные направления, какие именно ученые спорят до сих пор, 
но основные это: реформирование системы образования мусульман 
в соответствии с современными достижениями мировой педагоги-
ческой науки. Постепенно это доходит и до женского образования. 
Поэтому к тому времени как большевики начали проводить свою 
национальную гендерную политику, в мусульманском мире уже 
были открыты школы для девочек, женские издательства, а так-
же образовались тюрко-мусульманские женские организации [24].

Здесь, скорее всего, идет в первую очередь дискредитация проти-
воборствующей идеологии – религии мусульманство, как наиболее 
сильной из мировых конфессий. Так в серии брошюр киргизку пока-
зывают: во-первых, образ свободной женщины востока – властную 
над своим телом и в повседневной жизни, активную часть общества, 
во-вторых, главными врагами женщины становятся их религия и 
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капитализм. Странно, что в серии «узбечка» указывается положи-
тельное влияние кочевого образа жизни на статус женщины. Хотя 
это в экономическом плане невыгодно СССР. Это делалось, скорее 
всего, с целью разобщения и ослабления народов [15, с. 411].

Но брошюры были написаны и про другие конфессии: буддизм, 
христианство. Таким образом, мы видим выдвижение и против дру-
гих религий. При этом рассматривается и заграничный «Восток».

В текстах про буддизм, например, бурятов видно, что СССР ви-
дело в этом большую угрозу, серьезного соперника, так как они 
выделяли много денег на отчисления ламам, а так же подчинялись 
им [10, с. 21]. Вообще при открытии Востока пытались показать их 
религии как стагнирующие, в обществе должна быть одна идеоло-
гия – коммунизм. Поэтому бытовые отношения Китая показывали 
как своеобразный Домострой. Здесь также указывается важность 
избавления китаянок от капитализма и империализма. Это вязано с 
распространением своей идеологии и заграницу, т.к. идеологи ком-
мунизма все еще не отказались от мировой революции [25, с. 21].

В этих брошюрах указывается и на окостенелые традиции. На-
пример, в серии о грузинках говорится о глухих уголках Грузии, где 
грузинки равноправны мужчинам, что их сдерживают только дохристи-
анские традиции. Вообще авторы серий выступают против архаичных 
традиций народов: их форм браков (калым), супружеская неверность, 
активной развитие проституции (острая проблема России). Все эти 
дискредитирующие факторы должны были отвернуть общество от 
такого образа жизни, как от неверного, греховного пути [23, с. 19].

В этом плане главным контролирующим регионом тюркоязыч-
ного мира должна была стать ТАССР. Так как в отличие от своих 
соседей она стояла на голову выше в культурном и социальном 
развитии. Все основные издательства Средней Азии находились в 
Казани. Именно поэтому все новшества и передовые идеи распро-
странялись на другие тюркоязычные страны Востока. В этих сери-
ях постоянно происходит сравнение передовых демократических 
стран Востока в этом вопросе. Постоянно показывается превосход-
ство европейской культуры над восточной [20].
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В них также указывается формирование понятия восточной кра-
соты. Так в серии о грузинках-хевсурках авторы высказывают свое 
мнение об их внешности, восхваляя их, отмечая, что делает их кра-
сивыми открытое лицо, отсутствие чадры. В связи с этим, по мнению 
автора, они ведут и чувствуют себя свободней в обществе [23, с. 21].

Так же в серии китаянок видно, что СССР пропагандирует свой 
опыт решения гендерного вопроса, говоря о том, что Китай свое 
раскрепощение женщин начал, идя по пути коммунизма, используя 
те же методы, что и в нашей стране.

Взгляды этих групп были раскритикованы с целью осознания ими, 
как и другими народами нужности модернизации их мира. Здесь мож-
но выделить несколько специфик женского вопроса в восточном мире. 
Во-первых, женщина - это национальный элемент, причем ее концен-
трат. Во-вторых, она имеет зачастую статус жены и не рассматрива-
ется в восточном мире, как неотъемлемая часть общества. В-третьих, 
религиозный аспект закрепляет неравенство мужчины и женщины.

Здесь большевики, указав на специфику и проблемы восточного 
общества, понимали, что вмешательство извне не могло принести по-
ложительных результатов, поэтому пропагандировали свой путь реше-
ния гендерной политики, но не навязывали. Так, например, в ТАССР 
сформировалась сильная мусульманская оппозиция, её модернизация 
этнокультурного пространства, куда, естественно, входило и реше-
ние женского вопроса, получила название «султангалиевщена» [20].

Вообще можно сделать вывод, что к концу второго этапа всеобщей 
гендерной политики СССР, на Востоке дала результаты не столько 
общая концепция, сколько идеи просветительства, национальные 
движения и джадидизм (в тюрко-мусульманском мире). Фактически 
именно эти составляющие были основными силами решения жен-
ского вопроса на Востоке, модернизаторами его общества.

заключение
Большевики полностью реализовали на практике законодатель-

ное равенство мужчины и женщины. В морально-нравственном пе-
реломе мышления женщины большевики также одержали победу. 
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Что касается бытового плана, окостенелые традиции дали трещину, 
но были все еще сильны. В конце 1920-х годов гендерная полити-
ка большевиков, достигнув своего апогея, была свернута в связи с 
тем, что некоторые преобразования в этой сфере начали противоре-
чить идеологической базе. После чего в последующие года прохо-
дит в отходе от этих противоборствующих элементов сворачивание 
политики. Поэтапный подход к решению женского вопроса СССР 
стал ярким примером и ценным опытом для решения женского во-
проса в мировом сообществе, элементы которого используются на 
практике и сегодня.
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