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Введение 

 

Если рассматривать вопрос о том, что является актуальным для 

современного гуманитарного знания, то можно с уверенностью отметить 

гендерные исследования, через проблематику которых рассматриваются 

политические и социокультурные процессы. 

В России, начиная со 2-й пол. XIX века новшеством общественной 

жизни стало солидарное участие женщин в делах мужской сферы. Растущая 

общественная активность российских женщин хронологически совпадает с 

аналогичными процессами в Европе. Однако, следует признать, что положение 

женщин было сложным и неоднозначным, несмотря на прогрессивность 

модернизационных процессов, достаточно крепкими оставались пережитки 

старой системы. 

Изучение традиций отечественного женского движения актуально и в 

том смысле, что может быть использовано современными женскими 

объединениями при выборе методов социальной поддержки женщин, 

разработке законодательных инициатив в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, трудовой занятости и т.д. 

Кругу вопросов борьбы российских женщин за равные с мужчинами 

права, участия в общественно-политической жизни России второй половины 

XIX - начала XX вв. посвящено данное исследование. 

Начало изучению «женского вопроса» в российской науке началось в 

конце XIX – начале XX вв. 

Стоит отметить, что историография данного вопроса носила 

публицистический характер.  

Рассматривая роль женского движения в рамках экономического и 

общественно-политического развития в России, ученые в первую очередь 

акцентировали свое внимание на значимость женщин в борьбе за 

демократические изменения, а также их самоорганизацию в общества и союзы 

для достижения равных прав с мужчинами. Например, права и обязанности 



 

 

женщин рассматривал А. Полянский в своей работе «Русская женщина на 
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Ученые начала XX века пришли к мнению, что женское движение 

представляет под собой совместные действия женщин из различных 

социальных и демографических групп, которых объединяет общая цель, 

политические и моральные ценности. Такая трактовка неоднократно дается в 

трудах Коллонтай А. М.2, представившей революционные на тот момент 
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Решение «женского вопроса» в контексте программы партии 

большевиков показала Н.К. Крупская в исследованиях «Заветы Ленина о 
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М. В. Орловская подводит итоги женского движения к началу 1920 года 
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Таким образом, отечественная историческая наука 1-й трети XX века 

делала акцент на анализе сложившегося положения женщин в стране, 
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Полянский А. Русская женщина на государственной и общественной службе. М., 1901. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-na-gosudarstvennoy-
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3 Коллонтай А. М. Новая мораль и рабочий класс. [Электронный ресурс]. URL:  

. (Дата обращения 02.02.2023). 
4 Крупская Н. К. Заветы Ленина о раскрепощении женщины. [Электронный ресурс] URL:  

.  (Дата обращения 02.02.2023). 
5 Крупская Н. К. Женщина страны Советов - полноправный гражданин: Сб. статей 1917- 

1937. М.,1938.  
6 Орловская М. В. О женском движении в России. СПб.,1921.  
7 Шабанова А.Н. Очерк женского движения в России. СПб.,1912. [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-v-rossii-v-nachale-xx-v/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschiny-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-v-rossii-v-nachale-xx-v/viewer


 

 

перечислении исторических фактов, характеристике лидеров движения, а 

также на обосновании равнозначности мужчины и женщины. Следует 

отметить, что большинство работ носит описательный характер, основанный 

на личном наблюдении и отношении к этому авторов.  

Подробное изучение женского движения в Советское время практически 

не находило себя в качестве отдельной темы научного изыскания, женский 

вопрос изучался с позиций достижений Великой Российской революции. 

Только после 1990-х годов появился ряд работ, посвященных различным 

и всесторонним аспектам данной проблемы.  

Так, Хасбулатова О. А. в своей работе «Опыт и традиции женского 

движения в России (1860- 1917)»8 делит феминистскую концепцию в нашей 

стране на благотворительное, нравственно-этическое, либерально-

демократическое, социал-демократическое или пролетарское, национал-

патриотическое направления.  

Резюмирует анализ процессов, которые повлияли на появление и 

развитие женского движения с момента отмены в России крепостного права 

Тишкин Г. А.9. Автор не только рассказывает об особенностях духовной жизни, 

но и подробно рассматривает правовой статус женщины в России XIX века. 

Рассматривая исторический опыт, он выявляет основы зарождения в стране 

первых организаций, которые были созданы женщинами для помощи другим 

женщинам. В заключении, Тишкин Г. А. делает вывод, согласно которому 

феминизм в России, в отличие от западного феномена, не распространяется в 

широком понятии, так как участницы отечественного женского движения «не 

противопоставляли себя мужчине».  

Юкина И. И в своей работе «Русский феминизм как вызов 

современности»10 освещает такие аспекты, как место женщины в обществе, 

                                                           
8 Хасбулатова O. A. Опыт и традиции женского движения в России (1860-1917). Иваново,  

 
9 Тишкин Г.А. Женский вопрос в истории России. Феминизм и российская культура. СПб.,  

 
10 Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.,2007. 



 

 

семье, ее экономическая и политическая роль, а также выявляет причины 

разного положения женщин и мужчин в Российском обществе. В своем труде 

автор дает последовательное описание исторического развития женского 

движения в России, акцентирует свое внимание на направленности 

организаций, их составе, проводимых союзами методах, их участии в 

политической жизни общества, их целях и задачах, которые они ставят перед 

собой с момента его зарождения в 1860-х годах до 1930-х, когда советская 

власть признала «женский вопрос» решенным. Особое внимание автор 

уделяет, как она сама пишет, революционному феминизму в России.  

Паршина В. Н. в статье «Гендерный аспект образования России второй 

половины XIX века: историография вопроса»11 производит 

историографический обзор литературы отечественных ученых, написанных на 

всероссийском и региональных уровнях, в которых затрагиваются различные 

аспекты развития женского образования в России со второй половины XIX 

века. 

Пушкарева Н. Л.12 уделила особое внимание изучению обыденных 

проявлений жизни и эмоциональных переживаний женщин в 

доиндустриальной России. Натальей Леонидовной был собран и 

проанализирован большой массив женских документов, которые ранее 

относились к разряду второстепенных источников. Придерживаясь социально-

конструктивистского подхода, Н.Л. Пушкарева обнаружила зависимость 

между социально-экономическими, политическими, культурными условиями 

и восприятием статуса женщины в обществе.  

Анализируя работы Натальи Львовны, посвященные «женской» теме, 

нельзя не отметить, что собранные вместе, они представляют собой 

                                                           
11 Паршина В. Н. Гендерный аспект образования России второй половины XIX века // 

Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. Пенза, 2012. 
12Пушкарева Н.Л. Гражданственность и патриотизм в понимании образованных российских 

дворянок начала XIX в. и их вклад в рождение российского женского движения // 

Патриотизм и гражданственность в повседневной жизни Российского общества (XVIII–XXI 

вв.): Матер. междунар. науч. конф. 14–16 марта 2013 г. / под общ ред. проф. В.Н. Скворцова, 

отв. ред. В.А. Веременко. СПб., 2013. С. 60. 



 

 

своеобразную «женскую» энциклопедию и даже «женскую историю России», 

так как автор детально, на большом количестве документальных источников 

исследует гендерные проблемы разных исторических периодов, «нанизывая» 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что современная отечественная 

наука рассматривает проблему положения женщин с позиций гендерной 

методологии, работы историков наполнены богатством нарративного 

материала, что дает возможность увидеть более детально формы и методы 

борьбы женщин за свои права, проследить российскую специфику.  

Целью исследования является изучение зарождения и развития женского 

движения в России во второй половине XIX – начале XX века. 

Задачи исследования:  

ассмотреть предпосылки и этапы развития женского движения;  

роанализировать борьбу за социально-экономические права первых женских 

организаций;  

ассмотреть участие женщин за политические и гражданские права. 

Объектом диссертационного исследования является женское движение 

второй половины XIX - начала XX вв. 

Предметом исследования является изучение процесса самоорганизации 

женщин и создание всякого рода объединений, расширявших социальную 

основу и эффективность женского движения в России второй половины XIX - 

начала XX вв. 

Хронологические рамки исследования находятся в границах второй 

половины XIX в. до 1917 года. Нижняя хронологическая граница связана с 

великими реформами 1860-70-х гг., способствовавших росту политического 

самосознания женщин и появлению первых отечественных женских 

организаций. Верхняя граница связана с событиями Великой Российской 

революции и началом нового периода в истории нашей страны. 

                                                           
13 Пушкарева Н.Л., Пушкарева И.М. Женское движение в общественно-политической жизни 

России 1914–1917 гг. // Российская история. 2017. № 5. С. 73–96. 



 

 

Исследование выполнено на основе общенаучных принципов: 

ринцип историзма т.е. изучение исторического явления в динамике его 

изменения, становления и развития.  

ринцип научной объективности, который заключается в создании максимально 

объективного оценочного пространства. 

В работе применялись общенаучные и специальные исторические 

методы, такие как: 

етроспективный метод – изучение прошлого с целью выявления причинно-

следственных связей развития исторического события;  

истемно-структурный метод – направлен на выявление характера взаимосвязи 

явлений; 

едуктивный метод – исследование исторического события от общего к 

частному; 

ндуктивный метод – исследование исторического события от частного к 

общему. 

Методологической основой стали системный и гендерный подходы.  

Источниковая база исследования ранжирована на следующие группы 

источников:  
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емуарная литература16, в которой дана характеристика условий жизни женщин, 

а также содержится подробный исторический анализ становления и развития 
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15 Россия. Государственная Дума. Созыв I, сессия 1: Стенографический отчет. Ч. 1. СПб., 

 
16 Цебрикова М. К. Воспоминания М. К. Цебриковой. Двадцатипятилетие женского вопроса. 

1861–1886 // Звезда. 1935. № 6.  
17 Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб., 1899. С. 126. 
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В целом, избранная тема в достаточной мере полно отражена в 

исторических источниках. 

Научная новизна обусловлена комплексным анализом исследования, 

позволившим сделать выводы о влиянии социального, правового и 

экономического факторов на изменение положения женщины в российском 

обществе второй половины XIX – начала XX века, способствовавших 

формированию общественного сознания о роли женщины в российском 

обществе. 

Практической значимостью данной работы является то, что результаты 

данного исследования могут быть использованы на уроках истории, 

факультативного и элективного курсов в общеобразовательных организациях. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20Илья Репин «Не ждали».М., 1884-1888. [Электронный ресурс]. URL: 

21

Чернышевский Н.Г. «Что делать?» Полн.собр.соч. М., 1949, т. XI.; Островский А.Н. Гроза 

// Островский А.Н. Полное собрание сочинений: в 12 т. Т. 2. М., 1974.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Становление женского движения в России 

 

Предпосылки формирования женского движения 

 

Российское женское движение первой волны, которое можно отнести к 

концу XIX века – 1917 года является интересной страницей в истории России. 

Стоит отметить, что феминистические идеи, в которых отражались 

социальные проблемы впервые появились еще в странах Запада с началом 

буржуазных отношений, а интеллектуальные зародились в теории социального 

равенства.  

Существует волновая теория развития женского движения, которая 

исходит из того, что существовало несколько волн и первая волна женского 

движения поднялась в середине XIX века и закончилась после Первой мировой 

войны, что носило общемировой характер.  

Подъем российского женского движения, как уже отмечалось выше, был 

частью общеевропейской женской эмансипации и во многом это было связано 

со сходными процессами в экономической и социальной жизни, когда 

происходили изменения в индустриальном обществе, в промышленности, а 



 

 

также, когда требовалось больше труда, не связанного с применением тяжелой 

физической силы. В том числе, отмена крепостного права привела к 

изменению экономической ситуации, вследствие чего некоторые женщины из 

дворянского сословия вынуждены были самостоятельно заниматься 

профессиональной деятельностью. 

После реформы 1861 года роль женщины в обществе начала заметно 

повышаться. В своих мемуарах Софья Горянская писала, о том, что после 

реформы 1861 года многое изменилось в жизни русского человека. Не только 

мужчины, но и женщины обязаны были трудиться, несмотря на отсутствие у 

них какой-либо подготовки, однако, женщина также отмечала, что улучшения 
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В таблице № 1 [приложение 1] представлена структура занятости 

мужчин и женщин в России в 1897 г.23, в которой прослеживается, что как до, 

так и после женской эмансипации возможности для труда у женщин было 

меньше, чем у мужчин. 

Так, исходя из данных, приведенных в таблице, мы можем сделать вывод 

о том, что в сельском хозяйстве, как мужчин, так и женщин было занято 

одинаковое количество человек, чего мы не можем сказать, к примеру, о таких 

отраслях как промышленность, транспорт, торговля. Доля занятых мужчин в 

промышленности превышала показатель занятости женщин в этой сфере на 

 092,6; в транспорте на 235.1; в торговле на 300.6. Однако были и те сферы, в 

которых доля женского труда стала повышаться, например, в сфере 

обслуживания занятость женщин превышает занятость мужчин на 118.3, т.к. 

женщины зачастую работали прислугой. Что касаемо сферы науки и 

просвещения, то здесь стоит отметить работу женщин учителями. 

После первой волны женского движения, женский труд стал преобладать 

в здравоохранении, религиозной службе, просвещении, а также в 

                                                           
22 Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878-1918). 

М.,1980. С.9. 
23 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 

т. – 3-е изд.СПб., 2003. С.308-309. 



 

 

промышленности, что еще раз показывает уровень самостоятельности 

женщин. Женщина не ставила перед собой цель стать только матерью и 

проявлять себя исключительно в семье, круг ее интересов расширялся, отсюда 

следует, что она имела возможность зарекомендовать себя в различных сферах. 

Первая волна российского женского движения в основном состояла из 

представительниц среднего класса, которые ставили перед собой цель - 

получение права на образование. Не стоит забывать о том, что женское 

образование существенно отличалось от мужского и было не равным и 

зачастую домашним, в силу чего женщина не могла получить право заниматься 

профессиональной деятельностью.  

Уровень образованности женщин в 1797-1897 гг. по данным переписи 

1897 г., а также распределение грамотности женщин по возрастным группам 

представлены в таблицах № 2, № 324[приложение 2, 3]. Для XIX- начала XX в. 

основные сведения о грамотности населения стали давать переписи, 

рекрутские наборы и уголовная статистика.  

К 1860-м гг. грамотность (умение читать и писать) мужской части 

крестьян в шести (из 69) губерний (Вологодской, Псковской, Саратовской, 

Симбирской, Тульской) составляла около 6% (в том числе дворцовых и 

государственных крестьян — 9%, помещичьих — 5%), грамотность населения 

двадцати городов четырех губерний — около 25%. Среди 2569 крестьян, 

осужденных в 1837—1845 гг. за неповиновение помещикам, грамотных было 

всего 8,4%. Грамотность мужской половины крестьянства 22-х (из 81) 

губерний в 1880-е гг. достигала 15%, женской — 2,5%. В 1897 г. грамотность, 

понимаемая только как умение читать, у сельского населения страны старше 9 

лет составила у мужчин — 35%, у женщин — 13%, у городского населения — 

соответственно 64% и 42%. 

Перепись 1897 г. подтверждает, что грамотность существенно 

дифференцировалась по регионам, сословиям, местожительству (город, 

                                                           
24 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 

т. – 3-е изд.СПб., 2003. С.258. 



 

 

деревня). Например, средняя грамотность населения обоего пола старше 9 лет 

составляла в Европейской России — 30%, в том числе в городе — 58%, в 

деревне — 26%; у мужчин — 43%, у женщин — 22%, Минимальная 

грамотность в Псковской губернии равнялась всего 19,5%, а максимальная 

грамотность в Эстляндской губернии — 95,3%. Вследствие этого выводы об 

уровне грамотности, основанные вплоть до 1897 г. на отрывочных сведениях, 

в лучшем случае показывают пределы, в каких колебалась грамотность, а 

отнюдь не средний, типичный её уровень. 

В таблице 4 [приложение 4] приведены данные о грамотности населения 

Европейской России в 1807-1917 гг. в возрасте старше 9 лет. 

В России XIX в. каждое поколение людей имело тенденцию частично 

утрачивать с возрастом грамотность вследствие того, что навыки чтения и 

письма значительная часть людей не подкрепляла после обучения. Это явление 

получило название рецидива неграмотности, или утраты грамотности.  

О темпах рецидива неграмотности в зависимости от пола, возраста и 

социального положения можно судить на основе переписей 1897-го, 1920-го и 

1926 гг., которые позволяют сравнить уровень грамотности одних и тех же 

групп через 23-29 лет. Проведенный анализ показал, что, с точки зрения 

грамотности, жизнь каждого поколения мужчин разделялась на пять периодов: 

роста (5-15 лет), стагнации (15-20 лет), роста (21-25 лет), стагнации (26-48 лет) 

и деградации (49 и более лет); жизнь каждого поколения женщин разделялась 

на три периода: роста (5-15 лет), стагнации (16-40 лет) и деградации (41 и 

более лет). В период роста грамотность быстро возросла, достигая апогея у 

мужчин к 25 годам, у женщин — к 15 годам. В период стагнации утрата 

грамотности одними компенсировалась приобретением ее другими и 

повышенной смертностью неграмотных, а в период деградации, вследствие 

ускоряющихся темпов утраты грамотности, рецидив неграмотности 

перевешивал компенсирующие явления. 

Данные переписей позволяют также вычислить и средние темпы утраты 

грамотности по мере старения поколения. Утрата полученных в школе знаний 



 

 

имела порайонную специфику, а рецидив неграмотности после определенного 

возраста быстрее проходил в тех губерниях и районах, где уровень 

грамотности был ниже, а городская и культурная жизнь — менее развитой.  

Чем дальше в прошлое уходим от рубежа XIX и XX вв., тем уровень 

грамотности и потребность в ней (в субъективном смысле) для широких слоев 

населения были ниже, тем городская и культурная жизнь была менее развитой. 

Вследствие этого, можно полагать, и утрата грамотности в прошлом проходила 

быстрее, чем в конце XIX — начале XX в.  

Динамика грамотности населения Европейской России за 120 лет с1797 

г. по 1917 г. показала, что грамотность мужского сельского населения возросла 

с 3,3-6,1% до 53,2%, а женского сельского населения — с 2,1-2% до 22,6%, то 

есть у мужчин она росла значительно быстрее. Ввиду этого различия в уровне 

грамотности между ними со временем увеличивались: в 1797 г. мужчины в 

этом отношении превосходили женщин в 1,4 раза, в 1917 г. — в 2,4 раза. 

Грамотность сельского населения в целом с 1797 г. по 1917 г. выросла с 2,7-

5,6% до 37,4%, или примерно на 33,2%, а городского населения с 9,2-21,0 до 

70,5%, или приблизительно на 55,4%. Несмотря на более быстрые темпы 

развития образования в деревне, абсолютные различия в уровне грамотности 

горожан и селян усилились: в 1797 г. городская грамотность превосходила 

сельскую примерно на 19,9%, а в 1917 г. — на 49,5%.  

Особенно заметно отставало женское население деревни от города: за 

1797—1917 гг. грамотность крестьянок возросла с 3,7 до 22,6% — примерно 

на 19%, а горожанок с 8,6% до 61,1% — без малого на 53%. Таким образом, 

развитие женской грамотности в деревне существенно отставало и от развития 

мужской грамотности, и от развития женской грамотности в городе. В этом 

отчетливо проявилась дискриминация женщин-крестьянок в 

дореволюционной России, их обездоленность культурой и образованием. 

Отставание женской грамотности в деревне отрицательно сказывалось на 

среднем уровне грамотности по стране в целом не только в том смысле, что 

крестьянки составляли значительную долю населения России (в 1797 г. около 



 

 

46% , в 1897 г. — около 38%), но и в том, что они не имели возможности учить 

своих детей и прививать им любовь к грамотности. Известно, что роль матерей 

в воспитании детей очень велика и, как правило, намного больше, чем роль 

отцов. 

Таким образом, грамотность населения в возрасте старше 9 лет в 

Европейской России за 120 лет повысилась с 3,3-6,9% до 42,8% — примерно 

на 37,2%, или в 8,4 раза. Уровень грамотности в России конца XVIII в., 

составлявший 3,3-6,9%, был низким.  

Методика реконструкции данных переписей позволяет решить вопрос о 

динамике грамотности сословий, но с меньшей глубиной ретросказания — 

только до 1847 г., поскольку данные о грамотности сословий в переписи 1897 

г. объединяют всех лиц старше 60 лет в одну возрастную группу. Изменение 

грамотности в возрасте старше 9 лет обоего пола у дворянства (сюда входят 

дворяне потомственные и личные, чиновники не из дворян), духовенства 

(черного и белого), городских сословий (имеются в виду почетные граждане, 

купцы, мещане, цеховые и пр.) и сельских сословий (здесь объединены 

крестьяне, казаки, иностранные поселенцы и др.) — с учетом рецидива 

неграмотности происходило в % указано в таблице 5 [приложение 5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что за 70 лет более всего 

возросла грамотность городских сословий — с 30% до 64%, или на 34%; затем 

духовенства — с 78% до 95%, или на 27%; сельских сословий — с 10% до 36%, 

или на 26%; дворянства — с 76% до 90%, или на 14%. Как видим, наибольшую 

активность в приобретении грамоты проявила торгово-промышленная 

буржуазия. В целом у всех сословий уровни грамотности заметно сблизились: 

коэффициент вариации сословной грамотности в 1847 г. был высок: 68%, в 

1917 г. стал умеренным — 38%. Однако различия между сословиями в 

отношении грамотности оставались значительными. В 1847 г. максимальная 

грамотность у дворян превосходила минимальную грамотность у сельских 

сословий на 66%, в 1917 г. максимальная грамотность у духовенства была на 
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 Не стоит забывать о том, что положение женщины в семье также дало 

толчок к женской эмансипации. Главенствующая роль в семье отводилась 

мужу, а семейное право накладывало на женщину обязательство в полном 

почтении и неограниченном послушании к своему мужу, что сказывалось на 

моральном состоянии женщины. 

В классической литературе есть много примеров угнетения женщин. Для 

примера стоит рассмотреть драму А. Н. Островского «Гроза», в которой 

главная героиня Катерина находит выход из своего угнетённого положения 

путём самоубийства. 

 «Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все 

равно. Да, что домой, что в могилу… что в могилу! В могиле лучше... Под 

деревцом могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее 

мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на 

дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, 

красненькие, голубенькие... всякие, всякие... Так тихо! так хорошо! Мне как 

будто легче! А об жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... 

нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не 

пойду туда! Нет, нет, не пойду!»26 

Развестись с супругом женщина могла только по строго ограниченным 

поводам, когда муж имел право отказаться от совместной жизни, если 

женщина представлялась для него невыносимой. Однако, стоит отметить о 

сохранении права женщины на содержание ее мужа, в связи с прекращением 

совместной жизни по вине супруга. 

В рамках семейных отношений стоит акцентировать внимание на 

жестоком обращении к женщинам. Российский публицист, статистик Яков 

Иванович Лудмер в своей статье «Юридический вестник» отмечал, что суд не 

                                                           
25 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 

т. – 3-е изд.СПб., 2003.С. 263 
26 Островский А.Н. Гроза // Островский А.Н. Полное собрание сочинений: в 12 т. Т. 2. М., 

1974. С. 210. 



 

 

в силах повлиять на жестокое и насильственное обращение к женщине в семье, 

в связи с тем, что семейный кодекс не предусматривает наказание за избиение 

мужем жены. Для привлечения супруга к ответственности необходимо 

«постоянное, разновременное и часто повторяемое причинение мужем своей 

жене побоев, оставляющих на ее теле следы и знаки, и употребление им в дело 
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Не стоит забывать о том, что неравенство женщин, их неравноправное 

положение во многом проистекало из-за отсутствия политических прав, что 

исключало возможность влиять на принятие законов. Именно поэтому 

принимались законы, которые были выгодны мужчинам, а не женщинам. 

В работе Дж. Ст. Милля «О подчинении женщины»28 хорошо описана 

идеология женского движения, основанная на либеральной доктрине, которая 

исходила из равенства прав перед человеком. Принцип подчинения женщины 

мужчине – есть социальное зло, сильнейший тормоз в социальном прогрессе. 

Философ отмечал, что такие качества женщины как: проницательность, 

быстрота реакции, практичность, умение распознавать людей, миролюбие в 

конфликтах и сложных ситуациях, миротворчество являются огромным 

преимуществом женщины перед мужчиной. В своей работе он отмечал, что 

социальные реформы невозможны без преобразования основы общества – 

семьи, что, в свою очередь требовало изменения положения женщины в семье 

и обществе. 

Стоит отметить работу Н. Г. Чернышевского «Что делать?»29, которая 

также апеллирует позиции Дж. Ст. Милля. Чернышевский достаточно серьезно 

критиковал существующую буржуазную семью. Женская фигура, выдвинутая 

на первый план в лице Веры Павловны, показывает, что при наличии 

определенных условий для развития и самореализации, женщина ни в чем не 

будет уступать мужчине. 

                                                           
27 Белякова Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. М., 2004. С. 27. 
28 Милль Дж. Ст. / О подчинении женщины [пер. с англ. Г. Благосветлова]. М., 2019. С. 131 
29

Чернышевский Н.Г. «Что делать?» Полн.собр.соч. М., 1949, т. XI. 



 

 

Однако, не все выступали за идею женской эмансипации, консервативная 

реакция также присутствовала в обществе. Н. Страхов писал: «С глубочайшим 

прискорбием мы должны сообщить, что женский вопрос не имеет 

оригинальных черт, мы не слышим от женщин никаких реальных требований, 

а только имитацию иностранных идей и фантазий, которые с реальностью не 
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Страхов всячески отрицал, что женщина угнетена, утверждая, что это 

надуманная проблема. 

Тем не менее, в середине XIX века происходил процесс переоценки 

старых ценностей. Претерпевали изменения семейные отношения, где 

патриархат представлял собой пережиток прошлого. «Женский» вопрос 

становился все более актуальным, потому что в нем были заложены не только 

проблемы семьи и быта, но и свобода, а также «личные» женские границы. 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что женщина до 

середины XIX века по сравнению с мужчинами имела низкий правовой статус, 

что выражалось в полном подчинении мужчине. Стесненное положение 

женщины дало толчок к первому шагу женского движения. 
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Этапы женского движения и его направления 

 

Развитие женского движения в России можно разделить на несколько 

этапов. 

Первый этап можно отнести к 1859-1895 гг. В эти годы происходит 

образование женских благотворительных организаций, целью которых 

является ознакомление женщин с грамотой и их обучение, помощь женщинам 

и меценатство, борьба за высшее образование для женщин. На этом этапе 

женщины ровняются на идеи французской писательницы Жорж Санд, которая 

считает, что воспитание и образование женщин требует скорейшего 

реформирования. Помимо этого, женщин воодушевляют идеи Просвещения. 

Они гласят о том, то все равны перед законом, вне зависимости от сословия, 

что ценнее всего личность и права человека. 

К этому этапу мы можем отнести «Общество дешёвых квартир», 

основательницами которого были Надежда Стасова и Мария Трубникова; 

«Общество женского труда»; Женская издательская артель и другие. 

Для организаций первого этапа характерна самоорганизующаяся 

структура, имеющая свои цели, которые соответствуют их идеям и принципам, 

а также деятельность, направленная на достижение этих целей. Стоит 

отметить, что в организациях женского движения отсутствовало 

финансирование, постоянное членство и поддержка. 



 

 

Лидерами первого этапа женского движения стали: М. В. Трубникова, Н. 

В. Стасова, А. П. Философова. Заслуга данного «триумвирата» выразилась в 

следующем: 

 выявлении проблемы участия образованных женщин в общественной 

инициативе; формировании образа женщины-гражданки; 

 выведении данной проблемы на политический уровень; 

 сплочении неорганизованных одиночек, путем создания группы поддержки и 

своего солидарного круга единомышленниц. 

 Рабочую группу женского движения также составляли: А. Н. 

Энгельгардт, Н. А. Белозерская, Е. Г. Бекетова, В. В. Ивашева, Е. О. Лихачева, 

Е. И. Конради, М. А. Менжинская, В. И. Печаткина и др. 

Данные женщины разрушали замкнутый круг скучной, ограниченной 

женской жизни, делая ее более мобильной и открытой внешнему воздействию. 

Второй этап российского женского движения, этап политизации можно 

отнести к 1895-1906 гг. 

Для данного этапа характерен переход к многопрофильным 

общественным образованиям. Здесь стоит отметить «Русское женское 

взаимно-благотворительное общество», Союз равноправия женщин, 

«Общество улучшения участи женщин» и другие. 

Русское женское взаимно-благотворительное общество, которое было 

организовано по инициативе А. Н. Шабановой в 1895 году было 

зарегистрировано как общероссийская организация. Возглавила общество Н. 

В. Стасова, а после ее смерти в 1899 году председателем Русского женского 

взаимно-благотворительного общества стала А. Н. Шабанова, благодаря 

которой члены данной организации вышли на политическую арену, поставив 

вопрос о праве женщин участвовать в выборах в Государственную Думу, также 

был создан Отдел избирательных прав. Отдел избирательных прав также 

занимался созданием петиций за расширение избирательных законов. 



 

 

Стоит отметить участие женщин в первом митинге, посвященному 

защите политических прав женщин, который прошел в 5 мая 1906 года в 

Петербурге. 

Следующий период, характеризовавшийся формированием массового 

движения с разветвленной инфраструктурой, относится к 1907-1914 гг.  

Для данного этапа характерно объединение различных социальных 

слоев женщин. В Санкт-Петербурге был открыт клуб «Общество 

взаимопомощи работниц», инициатором которого была Александра 

Коллонтай, что положило начало пролетарскому направлению среди женщин. 

В этот период увеличилось число обществ, которые оказывали женщинам 

профессиональную помощь, а также организовывали помощь больным и 

нуждающимся женщинам.  

В 1910 году Государственный Совет признал Высшие женские 

(Бестужевские) курсы высшим учебным заведением с объемом преподавания, 

равным университетскому. В 1911 году было принято решение предоставить 

женщинам избирательные права в волостном земстве, причем прав избрания 

на должность председателя у них не было. В 1910 году активистка немецкого 

освободительного движения Клара Цеткин предложила учредить 

Международный день работниц, как символ объединения женщин 

пролетариата в борьбе за равноправие, 2 марта 1913 года российские женщины 

впервые вышли на митинги, приуроченные к борьбе за свои права. Через год, 

8 марта 1914 года, Россия присоединилась к празднованию Международного 

женского дня наряду с США, Великобританией, Австрией, Германией, Данией, 

Нидерландами и Швейцарией.  

Этап организованной стабилизации гражданских инициатив (1914 – 

июнь 1917). Период характеризуется продолжением политической и 

гражданкой борьбы, также помощи в труде и просвещение женщин. Женские 

организации продолжали вести пропагандистскую работу и активно 

занимались благотворительностью.  



 

 

1914 год характеризуется активными выступлениями женщин на 

феминистские темы. Первая мировая война вызвала еще больший интерес к 

феминизму, из-за чего возникали новые женские организации: Женский 

военно-патриотический союз добровольцев, Женский экономический союз, 

женский батальон смерти. 

В данном периоде стоит отметить Российскую лигу равноправия 

женщин, которая была официально зарегистрирована 6 марта 1907 года, 

возглавила ее член Русского женского взаимно-благотворительного общества 

– писательница Е. И. Гарднер. Лига существовала в более чем 50 российских 

городах, а численность общества превышала 10 тыс. человек. Стоит отметить, 

что благодаря лиге равноправия женщин была создана петиция в поддержку 

женского равноправия, которую подписали более 26 тыс. человек, однако 

данная петиция до обсуждения не дошла, в связи с роспуском Думы. Члены 

лиги также занимались организацией помощи пострадавшим в первой 

мировой войне, открывали курсы сестер милосердия и кооперативные курсы 
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Российских женщин, как и феминисток других стран захлестнула волна 

патриотизма, они поддерживали свои правительства в войне несмотря на то, 

что такую черту характера как миролюбие всегда относили к женщинам. 

Служение Родине стало для равноправок символическим вхождением в 

категорию граждан и рассматривалась как гражданская ответственность.  

Деятельность женских организаций развернулась в сторону оказания 

помощи фронту. Настроения многих женщин было созвучно тому, что 

испытала командир женского батальона М. Бочкарева. «Моя страна позвала 
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31Пушкарева И. М., Пушкарева Н. Л. Становление женского политического движения в 

России (1891-1914 гг.)// Женщина в российском обществе 2020. № 2. С. 114—128/ 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-zhenskogo-

politicheskogo-dvizheniya-v-rossii-1891-1914-gg. (Дата обращения 02.02.2023) 
32 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.,2007. С.409 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Женское движение как социально-политическое явление 

 

Первые женские организации и их борьба за социально-экономические 

права 

 

В соответствии с политическими возможностями и идеологиями, первые 

женские движения возникли как благотворительные, объектом благотворения 

выступали обездоленные слои населения. Цели заключались в помощи встать 

на ноги, не делая из бедных паразитов общества, не оскорбляя в них чувство 

собственного достоинства.  

Графиня Екатерина Фёдоровна Юнге отмечала 1860 гг. незабвенным 

временем, от которого радостно бьются сердца. Это время большого 

энтузиазма, бодрости, подъема духа, где в сознании людей зарождались благие 

перемены. Люди, жившие в это время помнили, как до 1859 года деятельность 

женщины признавалась исключительно в своем доме и хозяйстве и то, как 

внезапно этот взгляд на вещи переменился. 

Право на труд для женского движения было главной задачей. В связи с 

этим, лидеры женского движения быстро перешли от обсуждений главных 

вопросов к практике.  

Лидерство выступало одним из главных ресурсов женского движения. 

Именно лидеры воодушевляли участников, вырабатывали стратегию, тактику 



 

 

и идеологию движения. Пионерки понимали все трудности, связанные со 

своей социальной группой, принимали и осуществляли открывшиеся для них 

политические, экономические, организационные возможности. 

Для первого этапа «женского» движения характерно отсутствие 

идеологии. Её заменяли общие убеждения, представления своего времени, 

которые были более распространены в обществе.  

Женщины привилегированных сословий считали своим долгом 

заниматься просвещением народных масс, включаться в общественную 

работу. 

«Они никогда не забывали, что сила движения в массе более молодых 

женщин33», - писал Петр Алексеевич Кропоткин. 

Тяжелые психологические условия жизни молодых женщин, гендерная 

дискриминация, полная экономическая зависимость, отсутствие 

возможностей для интеллектуального и духовного развития приводило к 

нарастанию внутреннего противоречия. 

Цебрикова Мария Константиновна отмечала в женском движении 

геройство и жажду для общего блага. Женщины были эгоистичны, потому что 

хотели для себя счастья. Они просто хотели жить.34 

Информация о значимых организациях женского движения первой 

волны представлена в таблице № 6 [приложение 6]. 

Первая организация, которая была создана в мае 1859 года, называлась 

«Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся Санкт-

Петербурга». Основная идея собравшихся (М. В. Трубниковой, Н. В. Стасовой, 

А. П. Философовой, В. В Ивашевой, Н. А. Белозерской и др.) заключалась в 

оказании благотворительности бедным и обездоленным, предоставлении им 

возможности проживания в хорошей квартире на кооперативных началах. 

                                                           
33 Кропоткин П. А. Записки революционера.-М.: Моск.рабочий, 1988. С. 232 
34 Цебрикова М. К. Воспоминания М. К. Цебриковой. Двадцатипятилетие женского вопроса. 

1861–1886 // Звезда. 1935. № 6. С. 208 



 

 

Предполагалось, что Общество будет помогать ее содержать. В этот же вечер, 

3 февраля 1861 года был оформлен устав и намечен план действий. 

Практически сразу в среде благотворительниц наметился раскол, в 

котором часть представительниц выступала за полный контроль за 

опекаемыми, а другая часть настаивала на уважении чувства личного 

достоинства опекаемых. 

Цель организации заключалась в поддержке свободной личности, 

достойно существующей своим трудом. Члены организации стремились 

перенести либеральные идеи равенства на низшие слои общества. 

В «женском движении» были представительницы аристократического 

происхождения, которые придерживались традиционных взглядов на 

благотворительность.  

Общество было поставлено быстро и энергично. Архитектор Павел 

Петрович Мижуев построил для общества 4-этажный «образцовый дом». 

Руководящая группа занималась административной и организационной 

деятельностью. Помощь и поддержка «женского» движения были 

организованы для женщин и женщин с детьми низшего социального класса – 

мелким чиновницам, работницам, ремесленницам. Для них кроме общежития 

также организовывали швейную мастерскую, общественную кухню, детский 

сад, школу для взрослых женщин, магазин для продажи готовых вещей.  

Однако, не все шло так «гладко». Подопечные общества не считали 

нужным быть более инициативными, касательно своей собственной жизни. 

Наоборот, по их мнению, постоянная забота о них должна была «ложиться на 

плечи» благотворительницам.  

Производственная жизнь общества затруднялась отсутствием у 

работниц профессиональной подготовки, что приводило к дефициту заказов. 

Все это казалось непреодолимой проблемой. Члены общества сами отдавали 

заказы в мастерскую и были вынуждены довольствоваться плохим 

исполнением. Дело грозило развалом. 



 

 

К началу 1861 года, у организации сложилось мнение, что их цель, 

заключавшаяся в создании такого общества, которое, давая заработок, делало 

всех участвующих равноправными, не была достигнута.  

Члены общества пришли к выводу, что проблема кроется в неправильно 

выбранной социальной группе, в среде, не способной изменить свои взгляды35.  

В связи с этим, было принято решение помогать такой социальной группе, 

которой бы их помощь послужила поддержкой для их собственных 

стремлений и целей. Такой социальной группой оказалась разночинная 

молодежь. 

В 1861 году было создано «Общество женского труда», целью которого 

являлось улучшение социального положения и устройство экономического 

быта женщин в России. Данное общество искало новые сферы для работы 

женщин в ремеслах, службы, «интеллигентном» труде, организовывало 

соответствующее обучение, а также ходатайствовало перед властями о 

разрешении женского труда. Планы были очень широкие, женщины 

стремились создать такое общество, которое имело бы право заводить 

различные мастерские: швейные, переплетные, конторы для переводов и 
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Трудность в женской занятости была аргументирована тем, что женщину 

не привыкли видеть на месте мужчины, тем самым, часть занятий для нее была 

закрыта, т.к. в связи с недостаточной образованностью мужчины, он привык 

смотреть на женщину как на низшее существо, зависящее от него, потому что 

трудность женщины обеспечивать себя собственными силами унижает ее в 

глазах мужского пола. Все эти неудобства – нравственные и экономические, 

побуждали учредить общество, которое смогло бы устроить женский труд на 
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35 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.,2007. С.207 
36Черкасова В. М. А. Трубникова // Женское дело. 1899. № 12. С. 26 [Электронный 

ресурс]URL: 

обращения 02.02.2023).  

37 Мазовецкая Э. Анна Энгельгардт. Санкт-Петербург второй половины XIX в. СПб., 2001. 

С. 53-54 



 

 

 

Все же, деятельность общества в полной мере не была реализована. 

Благодаря Н. А. Белозерской, А.Н. Энгельгардт, М. В. Трубниковой была 

осуществлена лишь одна идея – издание детских и научных книг силами 

женщин.  

После неудачи, связанной с «Обществом женского труда», члены кружка 

Трубниковой приступили к созданию нового Общества. Идея заключалась в 

организации собственного женского предприятия, используя 

интеллектуальные и материальные возможности участниц. Так появилась 

Женская издательская артель (Артель переводчиц). 

Зарегистрировать артель было не просто, в связи с изменившимися в 

1862 году политическими условиями – выход правительства из кризиса, волна 

арестов, ужесточение режима. Министр внутренних дел А. Е. Тимашев отказал 

в регистрации общества, потому что оно было женским и намеревавшееся 

«развернуть» свою деятельность достаточно широко.  

Группа начала действовать с 1863 года без утверждения устава. Артель 

была зарегистрирована как частное предприятие Трубниковой и Стасовой, что 

было возможно, согласно Российскому законодательству. Цель артели 

заключалась во влиянии на общество, его ценности через «здоровое чтение», 

а также в улучшении положения женщин через предоставления им 

интеллектуального труда и престижного заработка. 

В члены данного общества принимались женщины всех сословий. 

Для создания артельного капитала был введен вступительный взнос в 

сумме 15 рублей, кроме того, составился фонд до 3 000 руб. Из него 

уплачивались некоторые расходы неотложные – на бумагу и типографию. 

После продажи книг производилась расплата с переводчицами.  Для 
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38Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб., 1899. С. 126. 
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Артельщицы издавали детские книги, беллетристику, естественно-

научную литературу, а также книги, которые освещали характерные проблемы 

женщин.  

К 1865 году количество участниц артели увеличилось с 36 до 63 человек. 

Состав организации был однородным – образованные женщины с 

одинаковыми интересами и ценностями. 

Структура организации была демократической, отличалась участием 

всех артельщиц в принятии важных решений. Были созданы такие 

коллективные органы, как Совет выбора книги, Комитет ценителей, который 

оценивал качество перевода. Комитет действовал по принципу: преимущество 

отдавать лучшей работе, из двух равных предпочесть работу беднейшей.  

Благодаря деятельности артели, шло создание системы ценностей 

«новой женщины». Артель стала «руководящей группой» по развитию сети 

женских организаций. Данное общество имело свою осознанную тактику, 

которая заключалась в связях с другими женскими организациями: с женской 

переплетной артелью на углу Торговой и Большой Мастерской улиц, а также с 

женской переплетной артелью В. А. Иностранцевой.  

Осенью 1863 года артель получила первую готовую продукцию. С 1864 

года началась продажа книг через книжную торговлю Н. А. Серно-

Соловьевича. 

В 1863-1864 годы, после издательства книги Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?», по всей стране было продемонстрировано множество попыток 

создания артелей по образцу Веры Павловны. Однако, успешны оказались те 

артели, члены которых не ставили перед собой цели получения личной 

прибыли. 

Основной функцией женских организаций являлось привлечение 

ресурсов в движение. Внутренние ресурсы составляли: денежные средства, 

усилия, время, сословные связи самой «рабочей группы» и сочувствующих им 

лиц. 

Активно использовались личные связи для поддержки движения. 



 

 

Внешние ресурсы заключались в Российском законодательстве, по 

которому женщины имели экономические, гражданские права, благодаря 

которым имели право создавать организации и собственные предприятия. 

Участницы движения развивали проекты по устранению ряда женских 

проблем, самой важной из которых было получение высшего образования. 

Для женских организаций было характерно широкое распространение и 

охват различных сфер жизнедеятельности женщин. Участницы считали, что 

главная и основная заслуга этих союзов в том, что они объединяли женщин и 

приучали их к совместной деятельности для достижения своих целей.  

Основным результатом деятельности женских организаций стало 

формирование ценностей «новых женщин». Обретение таких качеств, как: 

целеустремлённость, трудолюбие, прагматизм, предприимчивость. 

Толчком для пересмотра женского вопроса послужила всемирная 

выставка в Чикаго, открытая весной 1893 г. На ней был организован женский 

отдел и состоялся первый международный женский конгресс. Российским 

общественным деятельницам, возглавлявшим высшие женские курсы, пришла 

мысль познакомить Запад с картиной «женского интеллектуального труда в 

России». Сбор материалов, биографий, подсчет научных и художественных 

достижений русской женщины заставили посмотреть, оглянуться в прошлое и 

увидеть настоящее положение. Возникло желание единения женщин.  

Стало очевидно, что все старые стратегии исчерпаны, а на повестку дня 

стала одна из главных проблем – получение женщинами политических прав. 

Вести из Чикаго о достижениях женщин из разных стран стало отправной 

т

о
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Была предпринята попытка создания закрытого женского клуба для 

обсуждения проблем движения и своих собственных. Данная попытка 

оказалась неудачной. 

                                                           
39Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и её время // Сборник памяти А. П. 

Философовой. Пг., 1915. Т. 1. С.371.[Электронный ресурс]. 
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В 1893 году попытка получить разрешение на женский клуб была 

отвергнута правительством. Правительство тормозило любую женскую 

активность, возвращая женщин к благотворительной деятельности, что было 

институциализированно. Спустя два года, участницам женского движения 

удалось зарегистрировать организацию под названием «Русское женское 

взаимно-благотворительное общество». Данную организацию участницы 

воспринимали как женский клуб.  

Данная организация была создана А. Н. Шабановой и Е. И. Гарднер при 

поддержке А. П. Философовой и Н. В. Стасовой.  

Н. В. Стасова обосновывала идею тем, что общение женщин в новом 

обществе было полезной школой. Слишком много им еще не доставало. 

Самообладания слишком мало, сдержанности, столько суеты, пустых мелких 

препирательств. И потом еще не отучились женщины быть рабами мужчин. Во 

всем держатся за них, пугаются, подчиняются. Много еще работы над самою 

собою предстоит женщине, прежде чем она добьется своего освобождения, и 

многих привычек им не хватает. Может быть, общество поможет им 

оглянуться на себя и приучить себя кое к чему необходимому в общественной 

деятельности.40 

Лидеры движения понимали внутренние, психологические проблемы 

женщин, ставя перед собой одну из главных целей – рост сознания участниц. 

В связи с этим, формировался союз единомышленниц, которые помогали друг 

другу в получении образования, преподавания в высших учебных заведениях, 

продвижении в науке. 

Устав общества гласил об оказании помощи нуждающимся лицам 
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40Стасов В. В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб., 1899. С. 442-

 
41Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб., 1899. С. 126. 

[Электронный ресурс].  
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В данном обществе оказывали не только материальную помощь, но и 

духовную поддержку. Организация предоставляла женщинам помещение для 

времяпрепровождения, библиотеку, а также было создано Бюро для поиска 

мест и занятий, организацию в клубе дешевого питания, медицинской помощи. 

Деятельность данного клуба носила просветительский и организационный 

характер.  

В первые же годы своего существования, общество пользовалось 

успехом, в него вступило порядка 2 000 женщин: врачи, писательницы, 

художницы и журналистки. Участницы данной организации рассматривали 

данный клуб как возможность выхода из замкнутого круга семейных и 

служебных связей. Данное общество просуществовало с 1895-1918 гг., 

благодаря которому поддерживалось «женское пространство», «порождающая 

среда» женской активности. 

В 1898 году участницы данной организации приняли участие в акции 

«На помощь пострадавшим от наводнения», а в 1899 году собирали деньги и 

открывали столовые для голодающих, в 1904 году оказали помощь жертвам 

войны на Дальнем Востоке. Однако, подобная деятельность в полной мере не 

соответствовала потребностям участниц.  

Не стоит забывать также об одной из главных проблем, с которой 

столкнулись феминистки - борьба с проституцией в стране. В 1900-м году в 

рамках подготовки к Всемирному конгрессу по вопросу торга женщинами 

было создано Российское общество защиты женщин, которое являлось 

благотворительной организацией аболиционистской направленности и 

ставило своей целью «предохранять девушек и женщин от опасности быть 

вовлеченными в разврат и возвращение уже падших женщин к честной 

жизни». Общество рассматривало уже имеющиеся благотворительные 

женские организации в качестве союзников, вступив с ними «в соглашение для 

достижения общих целей».  

Лидеры женских благотворительных обществ заявляли, что 

регламентация проституции и деятельность Врачебно-полицейского комитета 



 

 

усиливает общий социальный гнет, дискриминирует женщин из 

«невладеющих общественных групп», и не только не препятствует росту 

проституции, но даже способствует ее развитию. По мнению активисток, 

решить проблему может нравственное возрождение граждан, расширении 

образования и гражданских прав для женщин, а также воспитание молодого 

поколения в духе уважения к женщинам. По их мнению, существующее 

неравенство развивало идею сексуальной эксплуатации женщин.  

Участница феминистического движения, М. И. Покровская называла 

проституцию «самым ярким отражением современного положения женщин»42. 

Феминистки считали, что реальное искоренение проституции возможно 

только в том случае, если к единым «половым нормам» добавится и «полное 

равенство женщин и мужчин во всем остальном».  

Одна из первых женщин-врачей Анастасия Шабанова выразила общую 

позицию феминисток по этому вопросу: «пока условия труда, заработная плата 

женщин будут низкими, проституция не исчезнет, предлагая заманчивое 
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При этом стоит отметить, что тактика активисток женского движения на 

формирование коллективной женской идентичности всегда выливалась в 

благотворительную деятельность.  

В начале XX века участие женщин в культурно-просветительской жизни 

общества проявляется в издании средств массовой информации. При этом, 

даже существующие женские журналы, которые освещали традиционные 

женские темы – дом, быт, дети – на своих страницах поднимали вопросы о 

равноправии и публиковали материалы об активистках женского движения. 

Среди таких журналов - «Женщина: гражданка, жена, мать, хозяйка. 

Литературно-художественный, семейный и популярно-научный еженедельный 

иллюстрированный журнал» (1907-1916), «Женское богатство» (1908-1909), 

«Дамский мир» (1909) и другие.  

                                                           
42 Покровская М. И. Единая половая нравственность // Женский вестник. – № 4 – 1910. 
43 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. СПб., 2007. С.399 



 

 

При этом непосредственно идейно феминистских изданий было немного 

[приложение № 7]. Однако уже на страницах журналов женского движения 

был запущен процесс языковой дифференциации по гендерному признаку — 

производство и употребление терминов, обозначающих профессиональную и 

общественно-политическую деятельность женщин при помощи употребления 

феминитивов «ша», «ка», «ца». Большинство слов, которые использовали 

отечественные феминистки вошли в официальный дискурс – делегатка, 

курсистка, журналистка, контролёрша, ответчица, председательница, 

экономистка. Таким образом женское движение предприняло попытку 

изменить существующие в русском языке стереотипы половой 

дифференциации и приспособить язык для описания собственной 

деятельности. Отметим, что, несмотря на унифицирующее давление языка и 

культурной традиции, процесс употребления феминитивов по отношению к 

описанию деятельности, произведенной женщинами, происходит и в наше 

время. 

Таким образом, к концу 1870-х годов в крупных городах империи 

образовалась организационная инфраструктура женского движения, чья 

деятельность являлась постоянным фактором российской общественной 

жизни второй половины XIX века. Это были не только единые образования 

женщин по поддержанию и развитию собственной социальной группы, но и 

организации, которые носили благотворительный характер по поддержанию 

женщин «недостаточных» групп по профессиональному, возрастному и др. 

позициям. 

Также стоит отметить, что постепенно главной и официальной 

платформой феминисток в начале XX века и в первые годы советской власти 

стала периодическая пресса. Женское движение на страницах 

специализированных журналов развернуло дискуссии о политических, 

социальных, трудовых правах и обязанностях женщин. Обретя свою 

социально-политическую нишу, активистки были вынуждены описывать свою 

реальность, собственную идентичность, объясняя свои намерения и свою 



 

 

деятельность по реорганизации общества, продолжая формировать женское 

сознание. 

 

 

Участие российских женщин за политические и гражданские права 

 

Не стоит забывать о группе прав, благодаря которым гарантируется 

участие личности в общественной жизни. В эту группу входят гражданские и 

политические права. Если для женских организаций периода 1860-х - 

середины 1870-х гг. была характерна деятельность в основном по отстаиванию 

социально - экономических прав, то с середины 1870-х гг. появились 

самостоятельные требования женских объединений политического характера. 

Ярким примером является участие женщин в революционных объединениях. 

Стратегия радикального направления была направлена не на 

постепенное и легальное реформирование российского общества, а на его 

коренную ломку. В связи с нерешенностью женских проблем, сложной 

жизненной ситуацией, когда потребности и желания недоступны и 

недостижимы, толкали этих женщин в революционную среду. 

Количество женщин в радикальных исследователи указывают по-

разному, в основном их было чуть больше 600 человек. По социальному 

происхождению 67% участниц революционного направления были из 

дворянской семьи.44 Среди них были Варвара Батюшкова, Наталья Армфельд, 

Софья Перовская. 

А. В. Амфитеатров писал о том, что, уходя в революцию, женщина 

твердо знала, что обрекает себя на смерть, что «революционная работа - есть 

самый быстрый и верный способ украсть у себя жизнь».45 

                                                           
44Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и 

большевизм. 1860–1930. М., 2004. С. 208. 
45Амфитеатров А. Женщина в общественных движениях России. Женева, 1905. С. 41. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/715707. (Дата обращения 02.02.2023) 

https://www.prlib.ru/item/715707


 

 

Многие из участниц радикального направления отказывались от 

замужества и материнства, большая часть революционерок отказывалась от 

своих детей, чтобы продолжить борьбу. 

Революционная среда предоставила женщинам почувствовать себя 

равными – достижение мужской планки, мужского стандарта как человеческой 

нормы. В доказательство этому тезису можно привести пример самоубийства 

Софьи Перовской в 1878 году, которая взорвала себя во время обыска 

жандармами революционной группы. 

Софья Перовская стала идеалом для многих молодых женщин, которые 

подражали ее поведению и образу жизни. Поведение революционерки 

повлияло и на развитие моделей семьи, быта, модели женственности, 

идеальных образов женщин и после октября 1917 года. 

Стоит также отметить покушение Веры Засулич на петербургского 

градоначальника, Ф.Ф. Трепова из-за его приказа наказать розгами народника 

А. С. Боголюбова, который был осужден к каторжным работам за участие в 

демонстрации молодежи 6 декабря 1876 года на площади Казанского собора в 

Петербурге из-за того, что при появлении градоначальника Боголюбов 

отказался снять шапку. Телесные наказания на тот момент были запрещены 

законом, позорная экзекуция вызвала бунт среди заключенных и получила 

широкую огласку в прессе. 

Вот, что Вера Засулич писала о своих чувствах накануне покушения: 

«Мне казалось, что я спокойна, и только страшно на душе, не от разлуки с 

жизнью на свободе, с ней я давно покончила— была уже не жизнь, а какое-то 

переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить. Огромной 

тягостью легло на душу завтрашнее утро: этот час у градоначальника, когда он 

вдруг приблизится там вплотную. В удаче я была уверена - все пройдет без 

малейшей зацепки, совсем нетрудно и ничуть не страшно, а все-таки 

смертельно тяжело…»46 

                                                           
46 Федорченко Л.С. Вера Ивановна Засулич. Жизнь и деятельность.М.,1926. С.43 



 

 

Образ женщины-революционерки представил в первой версии картины 

«Не ждали» Илья Ефимович Репин. Художник начал работу над картиной в 

1884 году и закончил в 1888 году. Изображенный на картине момент 

показывает зрителю реакцию членов семьи на возвращение из ссылки 

революционера [приложение 10]47. Однако первоначальный вариант «Не 

ждали» был написан в 1883 году в малом формате, центральным героем 
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В этой ранней версии курсистка с портфелем своим возвращением 

застает врасплох персонажей комнаты, в которую она входит. Художник 

занимается исследованием реакций членов семьи. Искусствоведы называют 

«Не ждали» самым значительным и монументальным из полотен Репина на 

революционные темы49, отсюда мы можем сделать вывод, что героиня 

первоначального варианта также является ссыльной, вернувшейся домой. 

Отметим, что по одной из теорий изображенная курсистка может являться 

аллюзией на Веру Засулич (1849-1919) - участницу российского 

революционного движения, одну из первых социал-демократок, которая за 

свою деятельность неоднократно была арестована и находилась в ссылке. 

Однако по неизвестной исследователям причине Репин отказался от 

первоначального варианта картины, отдав предпочтение большому полотну, 

изменил главного героя на мужчину и увеличил число присутствующих в 

комнате людей, дополнив само помещение деталями. Обе картины хранятся в 

Государственной Третьяковской галерее в Москве.  

Новый этап политической эмансипации женщины был обусловлен 

революционными событиями 1905-1907 гг. 

Появление манифеста от 6 августа 1905 года «О создании 

законосовещательного установления», указа о создании Государственной 
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47Илья Репин «Не ждали».М., 1884-1888. [Электронный ресурс]. URL: 

48Илья Репин «Не ждали».М., 1883. [Электронный ресурс]. URL: 

49 Федоров-Давыдов А.А. И. Е. Репин. М., 1989. С.70. 
50 Полное собрание законов Российской Империи. Том XXV. Собр. 3-е. Т. XXV, № 26662. 



 

 

51

[приложение 9] от 17 октября 1905 года изменили структуру политических 

возможностей в российском обществе.  В связи с изменениями в законе, мужчины стали правомерными членами 

политических процессов, но избирательное право всеобщим не стало. Из 

избирателей исключались женщины, лица моложе 25 лет, обучающиеся в 

учебных заведениях, военнослужащие армии и флота, состоящие на 

действительной военной службе, бродячие инородцы и иностранные 

подданные. Стоит отметить, что кроме студентов и военнослужащих в список 

избирателей не попали все женщины не зависимо от их социального статуса.  

В ответ на это активистки российского женского движения в послании к 

Государственной Думе заявили, что правительственными актами от 6 августа, 

17 октября и 11 декабря52 половина населения России лишена права голоса, 

признана неправоспособной и отнесена к категории несовершеннолетних и 

бесправных существ.  

Предложение о политическом равенстве полов вызвало острую 

полемику среди депутатов. Представители трудовой фракции Аникин, 

Заболотный, Аладьин, Рыжков, Бондарев, Буслов, Онипко (в 

стенографических отчетах инициалы депутатов не указаны) высказались за 

предоставление женщинам политических прав.  

«…Я ходатайствую, чтобы прибавка моя вотировалась теперь 

полностью, т.е., чтобы точно был указан объем всего избирательного права, 

чтобы было указано, что оно должно быть равным, прямым, с тайной подачей 

голосов, причем равным для всех национальностей, для всех религий и равным 

для обоих полов»53, — призывал депутат Заболотный. Единой выработанной 

позиции у членов трудовой фракции не было, но общее сочувствие идее 

политического равноправия в стране явно присутствовало, в связи с этим 

трудовая группа депутатов единодушно поддержала формулировку депутата.  

                                                           
51Полное собрание законов Российской Империи. Том XXV. Собр. 3-е. Т. XXV, № 26803 
52Полное собрание законов Российской Империи. Том XXV. Собр. 3-е., № 27029,27030 
53Россия. Государственная Дума. Созыв I, сессия 1: Стенографический отчет. Ч. 1. СПб., 

06.С.147 



 

 

Противоположного мнения придерживались члены Союза 17 октября. 

Выступивший от этой парламентской группы граф Гейден настойчиво 

защищал позицию о несвоевременности наделения женщин политическими 

правами. По его мнению, «…можно жить и при всеобщей подаче голосов, и 

житейский опыт находит, что не нужно еще непременно распространять 

равные права и на женщин. Нам первое время нужно и самим привыкнуть к 

парламентской деятельности в том составе, к которому мы уже привыкли, т.е., 
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В Санкт-Петербурге в 1904 году по инициативе врача М. И. Покровской 

начал выходить журнал «Женский вестник». Кроме того, уже к этому году 

социальную базу женского движения составляли десятки тысяч образованных 

женщин – учительницы, врачи, фельдшеры, журналистки и писательницы, 

которые выдвинули проблему зарождения политического самосознания 

женщин.  

В Воронеже, Саратове, Харькове, Минске, Ялте и Херсонской губернии 

прошли женские митинги с требованием полноправных избирательных прав. 

Они требовали равноправия между мужчинами и женщинами на выборах в 

будущие уездные и губернские земства и городские самоуправления, в 

Государственную Думу, а также своего участия в Собрании уполномоченных, 

в работе комиссий по реформе средней школы.  

В этом же году группа женщин в Москве передала в Комиссию по 

улучшению государственного строя петицию с требованием активного и 

пассивного избирательного права для женщин. Под петицией подписалось 

более 5 тыс. женщин, однако она была отклонена властями. Несмотря на это, 

жительницы Москвы занялись разработкой устава новой организации, которая 

впоследствии стала Союзом равноправия женщин. Активистки поставили 

цель создать женскую политическую организацию, в которой широкие 
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демократические требования и политическая активность по их достижению 

сочеталась бы с деятельностью в интересах женщин как социальной группы.  

Таким образом, 1905 год стал своеобразным рубежом для женского 

движения в России. Ситуация, в которой женщины не могли влиять на 

политическую картину в стране, не могли отстаивать интересы своей 

социальной группы, стала причиной пересмотра целей и действий женских 

организаций.  

Власти и общественность считали, что права женщин не могли 

распространяться за пределы права на образование, на труд, на равное с 

мужчиной наследное право. В начале XX века создание системы высшего и 

среднего женского образования, а также возможность некоторых женщин 

работать по полученной профессии воспринимались как решение «женского 

вопроса». Однако здесь важно учесть, что ни их права на образование, ни на 

труд не были закреплены на законодательном уровне. Женщины по-прежнему 

получали жалованье на 1/3 или 1/4 меньше, чем мужчины, в провинциальных 

регионах, в частности, учительницам было запрещено выходить замуж. 

Поэтому незначительные достижения женского движения в России не привели 

к естественному равноправию, активистки считали, что причиной этому 

являлось отсутствие женщин во властных структурах.  

Общественная деятельница Анна Кальманович призывала: «Не ждите 

великодушия ни от кого, защищайте сами свои права, ставьте людей в 
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В 1906 году феминистки открыли Отдел избирательных прав женщин. 

Его участницы требовали право на поступление в государственные 

университеты, право избрания на должность присяжных поверенных наряду с 

мужчинами, право занимать должности инспектрис, попечительниц, 

преподавательниц по всем предметам в женских учебных заведениях, 

требовали равных прав для женщин-врачей, уравнение зарплаты, льгот, наград 

                                                           
55Кальманович А. А. Женское движение и отношение партий к нему // Русские женщины в 

лабиринте равноправия. Сборник статей под ред. Айвазовой С.Г. М., 1998. С.709 



 

 

и пенсий с мужскими, а также право занимать одинаковые должности с 

мужчинами во всех общественных учреждениях.  

Одним из главных достижений женского движения является 

предоставление избирательных прав для женщин, равных мужским. В 

политическую борьбу вступили Союз равноправности женщин, Российская 

Лига равноправия женщин, Общество охранения прав женщин и 

Всероссийский женский совет.  

Стоит отметить, что ни одна из политических партий на тот момент не 

прорабатывала «женский вопрос». Первыми, кто включил в свою повестку 

пункт о политическом равноправии, была Российская социал-демократическая 

рабочая партия (РСДРП). При этом единственной отечественной работой 

марксистской направленности в то время была брошюра Надежды Крупской 

«Женщина-работница», изданной в 1901 году, в которой отмечалось, что 

женщина обретет свободу через занятость в производстве и участие в 

классовой борьбе. Партия рассматривала защиту прав женщин с позиции 

охраны материнства, охраны женского труда, установления восьмичасового 

рабочего дня и назначение инспектрис в отрасли с преобладанием женского 

труда.  

В свою очередь меньшевики шли на совместную работу с женскими 

организациями, эсеры также выступали за уравнение гражданских прав 

мужчин и женщин, при этом разделяя общий для социалистов взгляд на 

женщин как на партнеров в политической борьбе. Однако ни у одной из партий 

не имелось никакой конкретной программы по проблемам женщин в стране.  

В итоге на волне протестов женщины решили создать свою 

политическую организацию, у истоков которой стояли лидеры Женского 

гигиенического общества, Санкт-Петербургского отделения Союза 

равноправия женщин, Русского женского взаимно-благотворительного 

общества. Автором идеи партии женщин, которая стала бы отражением 

женских политических интересов, стала врач Мария Покровская. Она считала 

продуктивным использование партии как апробированной, легитимной 



 

 

«мужской структуры» в строительстве женского движения56. Активистки 

поддержали ее мысль, что имеющиеся партии не находят интереса к 

«женскому вопросу» в силу доминирования в них мужчин, поэтому только 

собственная женская партия может продвигать идеи женского равноправия на 

политическом уровне.  

Покровская смогла зарегистрировать Женскую прогрессивную партию 

для формирования «прецедента санкционирования администрацией женской 

политической организации». Новая партия в 1909 году вступила в 

Международный женский суфражистский альянс (International Women's 

 

Партия требовала ввести работницам восьмичасовой рабочий день, 

страхование, фабричную инспекцию, предоставление оплачиваемого 

дородового и послеродового отпуска, создание яслей и кормильных комнат на 

предприятиях, предоставления времени на кормление, равное вознаграждение 

обоих полов за равный труд, уравнение в служебном отношении, т. е. право 
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Интересы женщин среднего класса отражались в требовании права 

занимать судебные должности и выступать судьями, адвокатами, присяжными 

заседателями, а также в требовании пересмотра всех законов Российской 

империи при участии женщин. Одновременно с тем прописывались 

предполагаемые решения женских проблем: право на одинаковое совместное 

образование обоих полов, отмена врачебно-полицейского надзора за 

проституцией, реформа семейного права — введение гражданского брака, 

равенство в семье, упрощение процедуры развода, защита детства и 

внебрачных детей.  

Мария Покровская рассматривала феминизм в качестве политической 

доктрины, тем самым доказывая его право на самостоятельное существование. 
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Она считала, что распространение феминистической идеологии, повышения 

самосознания женщин, развитие их личности, а также изменение 

общепринятых норм и установок в отношении женщин в конечном итоге 

приведет к изменению общества. Покровская ввела термин «стыдливый 

феминизм», определяя им тактику женщин отказываться от самого понятия, но 

использовать освободительный потенциал феминисткой идеологии в своей 

жизни.  

С началом Первой мировой войны большинство женских организаций, 

участвующих в борьбе за политические права женщин, вернулись к тому, с 

чего начинались внутренние ресурсы движения – благотворительной 

деятельности. В основном сюда входила организация лазаретов, помощь 

семьям военнослужащих и т.д. Члены Женской прогрессивной партии одной 

из своих задач в этот период ставили организацию деятельность по единению 

женщин.  

В 1914-1915-х годах издание «Женский вестник» призывало женщин «не 

подчиняться печальным обстоятельствам жизни и, ни на кого не надеясь, 

совместно друг с другом создавать более благоприятные условия жизни, 

переходя к коллективному ведению хозяйства, устройства кооперативных 

столовых»58. На протяжении 13 лет журнал, посвященный равноправию, 

занимался популяризацией и распространением идеологии феминизма. 

Издание критически переосмысливало возникающие модернизации в стране с 

позиций феминизма, это служило рупором феминистской мысли.  

Долгое время «Женский вестник» был единственным феминистическим 

журналом в стране. В начале 1916 года Клуб Женской прогрессивной партии 

направил ходатайство в Государственную Думу и Министерство внутренних 

дел, в котором утверждалась необходимость предоставления женщинам 

избирательных прав в волостные земства и городские думы. Симферопольский 
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женский клуб потребовал участия в местных выборах, это заявление также 

поддержали другие провинциальные организации женского движения.  

Несмотря на то, что в 1916 году вопрос предоставления избирательных 

прав женщинам поднимался и нашел полное понимание в Совете министров 

во время обсуждения изменения городового положения, выборы в городские 

думы прошли без женского участия.  

Еще одной активной организацией, которая боролась за политические и 

гражданские права женщин стала Российская лига равноправия женщин 

(после Февральской революции 1917 года организация получила статус 

Всероссийской). Лидерами организации, которая появилась еще в 1907 году, 

были Е. И. Гарднер, М. А. Чехова, П. Н. Шишкина-Явейн. При этом члены 

Лиги отказались от широкой политической программы и сфокусировали свое 

внимание только на суфражистских требованиях, т. е. на ценовом 

избирательном праве. Однако главным достижением организации стало 

получение избирательных прав для российских женщин в марте 1917 года.  

Таким образом, став заметным явлением в общественной жизни России 

второй половины XIX - начала XX вв., женское движение прошло непростой, 

богатый событиями путь от небольших трудовых и благотворительных 

обществ до массового социального движения, накопив значительный опыт 

работы по снижению уровня дискриминации женщин, повышению их 

социального статуса. 

Деятельность женского движения по отстаиванию гражданского и 

политического равноправия создавала условия для более полного раскрытия 

потенциальных способностей, творческого самовыражения женщин. 

Участницы женских организаций приобретали навыки управленческой 

деятельности, что позволяло им защищать свои права более эффективно. 

Женские инициативы вынуждали правительственные органы вносить из-

менения в законодательство. Опираясь на широкие общественные массы, 

движение женщин сыграло важную роль в 

повышении их политической активности. 



 

 

В результате инициативной деятельности женского движения органами 

власти было улучшено брачное законодательство, расширились права 

наследования для женщин, женщины были частично допущены к 

государственной службе и формированию органов местного управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 



 

 

В результате исследования диссертационной работы «Зарождение и 

развитие женского движения в России во второй половине XIX – начале XX 

века», мы можем отметить, что отечественное женское движение по своему 

идеологическому содержанию возникло как движение за культурное, 

экономическое и общественно-политическое признание женщин. 

Женщина до середины XIX века по сравнению с мужчинами имела 

низкий правовой статус, что выражалось в полном подчинении мужчине. 

Стесненное положение женщины дало толчок к первому шагу женского 

движения. Подъем женского движения в России был обусловлен Великими 

реформами 1860-70-х гг., которые способствовали активному развитию 

женского образования, росту политической грамотности и общественной 

активности. Стоит отметить и повышение числа женщин в мужской трудовой 

сфере. Благодаря модернизации, все больше женщин были заняты на 

производстве, административной работе. Профессиональный круг и 

возможности расширялись гораздо быстрее, чем выравнивание заработной 

платы и правового статуса наравне с мужчинами. При этом, стоит отметить, 

что российским правительством в царствование Александра III 

предпринимались действия по защите трудовых прав женщин и детей (был 

запрещен труд женщин и детей до 12 лет в ночное время), но этих мер не было 

недостаточно. 

К концу 1870-х годов в крупных городах империи образовалась 

организационная инфраструктура женского движения, чья деятельность 

являлась постоянным фактором российской общественной жизни второй 

половины XIX века. Это были не только единые образования женщин по 

поддержанию и развитию собственной социальной группы, но и организации, 

которые носили благотворительный характер по поддержанию женщин 

«недостаточных» групп по профессиональному, возрастному и другим 

позициям. 

Также стоит отметить, что постепенно главной и официальной 

платформой феминисток в начале XX века и в первые годы советской власти 



 

 

стала периодическая пресса (журналы «Женский вестник», «Женское дело»). 

Женское движение на страницах специализированных журналов развернуло 

дискуссии о политических, социальных, трудовых правах и обязанностях 

женщин. Обретя свою социально-политическую нишу, активистки были 

вынуждены описывать свою реальность, собственную идентичность, объясняя 

свои намерения и свою деятельность по реорганизации общества, продолжая 

формировать женское сознание. 

Став заметным явлением в общественной жизни России второй 

половины XIX - начала XX вв., женское движение прошло непростой, богатый 

событиями путь от небольших трудовых и благотворительных обществ до 

массового социального движения, накопив значительный опыт работы по 

снижению уровня дискриминации женщин, повышению их социального 

статуса. 

Деятельность женского движения по отстаиванию гражданского и 

политического равноправия создавала условия для более полного раскрытия 

потенциальных способностей, творческого самовыражения женщин. 

Участницы женских организаций приобретали навыки управленческой 

деятельности, что позволяло им защищать свои права более эффективно. 

Женские инициативы вынуждали правительственные органы вносить 

изменения в законодательство. Опираясь на широкие общественные массы, 

движение женщин сыграло важную роль в 

повышении их политической активности. 

В результате инициативной деятельности женского движения органами 

власти было улучшено брачное законодательство, расширились права 

наследования для женщин, женщины были частично допущены к 

государственной службе и формированию органов местного управления.  
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Приложение 1 

Таблица № 1 

Отраслевая структура занятости самодеятельного населения в России в 

1897 г.59 

Отрасль 

занятости 

Сельское  

население 

Городское 

население 
Всего 

м ж м ж м ж 

Сельское 

хозяйство 

  

 

   

 

 

 

Промышленность       

Транспорт, связь, 

почта 

      

Строительство       

Торговля       

Финансы       

Сфера 

обслуживания 

      

Здравоохранение       
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– 3-е изд. СПб., 2003. 



 

 

Просвещение, 

наука 

      

Администрация, 

суд 

      

Вооруженные 

силы 

      

Религиозная 

служба 

      

Рантье, 

пенсионеры 

      

Прочие отрасли       

Итого  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица № 2 

Грамотность женщин в 1797-1897 гг. по данным переписи 1897 г.60 

Возрастная 

группа 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                           
60Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 т. 

– 3-е изд. СПб., 2003. 



 

 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Таблица № 3 

Распределение грамотности по возрастным группам за 1897 г.61 

Возраст в 

1897 г. 

           

% 

грамотных 

           

год            

 

 

 

 

                                                           
61Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 т. 

– 3-е изд. СПб., 2003. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица № 4 

Грамотность населения Европейской России в 179-1917 гг.  

в возрасте старше 9 лет (%)62 

а) с учетом утраты грамотности поколения после 21 года, 

б) без учета утраты грамотности поколения после 21 года. 

Население               

Сельское, 

м. 

а              

 б              

ж. а              

 б              

Городское а              

                                                           
62Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2 т. 

– 3-е изд. СПб., 2003. 



 

 

 б              

ж. а              

 б              

Сельское а              

 б              

Городское а              

 б              

В целом а              

 б              

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Таблица № 5 

Динамика грамотности сословий (%)63 

         

Дворянство, 

оба пола 

        

Духовенство, 

оба пола 

        

Городские 

сословия, 

оба пола 

        

Сельские 

сословия, 

оба пола 
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– 3-е изд. СПб., 2003. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Таблица № 6 

Значимые организации женского движения первой волны64 

Название 

организации 

Лидеры 

организации 

Годы 

существован

ия 

Род деятельности 

Общество 

женского труда 

Стасова Н.,  

Трубникова М., 

Философова А. 

В создании устава 

данной 

организации 

принимали 

участие мужчины 

 Данная 

организация 

выступала 

посредником для 

женщин между 

спросом и 

предложением в 

сфере труда, 

проводили 

различные 

обучения. 

Организации 

                                                           
64Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.,2007. 



 

 

удалось силами 

женщин 

реализовать 

издание детских и 

научных книг. 

Женская 

издательская 

артель (артель 

переводчиц) 

Ермолова М., 

Калмыкова А., 

Ростовцева В., 

Стасова Н., 

Трубникова М., 

Философова А., 

Черкесова В. 

 Улучшение 

материального 

положения 

женщин благодаря 

обеспечению их 

литературным 

трудом, 

корректурой, 

иллюстраторами и 

переводами. 

Участницами 

артели являлись 

женщины всех 

сословий. 

Женщины 

занимались 

издательством и 

продажей книг, 

которые освещали 

женские 

проблемы. 

Дом трудолюбия 

для образованных 

женщин 

  К данной 

организации 

зачастую 

обращались 

вдовы, сироты, 

выпускницы 

средних учебных 

заведений.  

Дом трудолюбия 

предоставлял 

женщинам работу 

и заработок «до 

более прочного 



 

 

устройства 

судьбы». 

Женщины 

занимались 

перепиской 

деловых бумаг, 

переводом с 

иностранных 

языков, шитьем и 

вышиванием на 

дамском и детском 

белье. 

Русское женское 

Взаимно-

Благотворительное 

общество 

Гарднер Е., 

Стасова Н., 

Философова А., 

Чебышева-

Дмитриева Е., 

Шабанова А. 

 В данном женском 

клубе женщины 

разрабатывали и 

пропагандировали 

идеи равноправия; 

занимались 

чтением русской и 

иностранной 

литературы. 

Данное общество 

было средством 

выхода из 

семейных и 

служебных связей. 

Союз равноправия 

женщин 

Гуревич Л., 

Калманович А., 

Мирович З., 

Чехова М. 

 Данный союз 

выступал за: 

1) уравнение в 

политических и 

гражданских 

правах женщин и 

мужчин во всех 

сферах 

общественной 

жизни; 

2) равенство перед 

законом;3) равные 

права на 



 

 

получение 

образования; 

отмену законов о 

проституции. 

Данная 

организация 

издавала 

ежемесячно 

журнал «Союз 

женщин», 

участницы 

данного союза 

вели активную 

пропаганду 

равноправия 

полов среди 

населения. 

Женская русская 

лига мира 

Гарднер Е., 

Чехова М., 

Шишкина-Явейн 

П., 

Яновская О. 

 Целью данной 

организации были 

избирательные 

права женщин. 

Лига занималась 

законотворческим 

процессом, 

пропаганды 

законов, 

касающихся 

женского пола. В 

1912 году лигой 

был создан проект 

Закона об 

избирательных 

правах женщин. 26 

декабря 1912 – 4 

января 1913 года 

провела первый 

Всероссийский 

съезд, который 

рассматривал 



 

 

вопрос женского 

образования 

Общество защиты 

женщин 

Кони А., 

Калачева Е., 

Ольденбургская 

Е., 

Панина С., 

Саксен-

Альтенбургская 

Е., 

Сабуров А. 

 Согласно уставу, 

данное общество 

занималось 

защитой женщин 

от занятий 

проституцией, 

оказывало 

содействие 

падшим 

женщинам 

вернуться к 

частной жизни; 

общество было 

инициатором в 

1910 году 

Всероссийского 

съезда по борьбе с 

проституцией. 

Женские клубы Коллонтай А., 

Маргулиес М. 

 Женский 

политический 

клуб 

пропагандировал 

идею 

равноправия, 

касаемо всеобщего 

избирательного 

права; в клубе 

занимались 

обсуждением 

политической 

ситуации в стране, 

а также проводили 

курсы 

грамотности. 

Межфракционный 

клуб работниц 

оказывал помощь 



 

 

в подготовке 

женщин к работе в 

профсоюзах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Таблица № 7 

Издания женского движения65 

Название 

журнала 
Кто издавал Содержание 

«Женский 

вестник»66, 

ежемесячный 

общественный, 

научно-

литературный 

журнал 

Покровская М. И. 

Санкт-Петербург 1904-

1917 гг. 

Новости женских 

организаций, статистика, 

международная женская 

хроника, агитация; в 

журнале особо освещалась 

необходимость реформы 

женской одежды – издание 

выступало против 

французских каблуков и 

корсетов и приветствовало 

удобную одежду; журнал 

                                                           
65

Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.,2007. 66«Женский вестник». – №11 – 1915. [Электронный ресурс].URL: 

 



 

 

имел резкую критическую 

направленность 

«Женская мысль», 

двухнедельный 

художественный 

литературный 

журнал 

Издавался М. П. 

Свободиной в Киеве с 

1909 по 1910 год 

Издание посвящено 

улучшению экономического 

положения женщин; 

публиковались статьи 

активисток Шапир и 

Кальманович; 

публиковались стихи и 

рассказы женщин; в 

журнале публиковались 

данные о женских клубах, 

курсах, университетах, 

представлена информация о 

женском труде; имелся 

раздел «Юридические 

сведения», в котором была 

информация с примерами по 

конкретным ситуациям; в 

издании также писали о 

мужчинах, деля их на 

сторонников и противников 

женской эмансипации 

Журнал 

«Работница» 

Основан по инициативе 

В. И. Ленина. Первый 

номер вышел 8 марта 

1914 года в Санкт-

Петербурге; издавался 

на пожертвования 

работниц. В создании 

журнала участвовали Н. 

К. Крупская, И. Ф. 

Арманд, А. И. Ульянова-

Елизарова, А. М. 

Коллонтай, Л. Р. 

Менжинская и другие 

Журнал был первым 

большевистским массовым 

легальным изданием, 

ставившим своей целью 

защиту интересов женского 

рабочего движения; позже 

«Работница» печатала 

статьи на темы материнства, 

воспитания детей, 

политическая составляющая 

ушла на второй план. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Положение о выборах депутатов в Государственную Думу от 6 августа 1905 

года67 

                                                           
67 Полное собрание законов Российской Империи. Том XXV. Собр. 3-е. 



 

 

  

 

 

 

 

Приложение 9 



 

 

Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»68 

 

 

                                                           
68Полное собрание законов Российской Империи. Том XXV. Собр. 3-е. 



 

 

Приложение 10 

 

Илья Репин «Не ждали» (1884-1888) 

Государственная Третьяковская галерея, Москва69 

                                                           
69Илья Репин «Не ждали». М., 1884-1888. [Электронный ресурс]. URL: 



 

 

Приложение 11 

 

Илья Репин «Не ждали», первый вариант (1883). Государственная 

Третьяковская галерея, Москва70 

                                                           
70Илья Репин «Не ждали». М., 1883. [Электронный ресурс]. URL: 


