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Во многих странах XX век ознаменовался для женщин получением 

гражданских прав и свобод, однако дискуссии о гендерном равенстве велись 

ещё в античные времена. На сегодняшний день проблема правового 

неравенства мужчин и женщин особенно актуальна. Для полного анализа и 

определения перспектив развития данной проблемы необходимо изучить, как 

развивалась идея гендерного равенства и положения женщины в обществе в 

трудах мыслителей прошлого времени. 

Первые размышления  по этому вопросу начались еще в Античной 

Греции. Как известно, общество Античной Греции было разделено на 

рабовладельцев и рабов, идея неравенства людей была плотно закреплена в 

сознании людей, и большинство мыслителей поддерживали эту точку зрения. 

Противоположной традиционным воззрениям кажется позиция 

Платона, изложенная в трактате «Государство». В нем он говорит о 

необходимости разделения труда в государстве, при этом акцентирует 

внимание на том, что мужчины и женщины должны выполнять одну и ту же 

работу, несмотря на их различную природу. Платон подчеркивает, что для 

создания брака необходимо именно любовное влечение, а не другие 

факторы; рассуждает об идее общности жен и детей, но в то же время 

допускает, что данная мысль не является совершенной1. 
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Аристотель не разделял позицию своего учителя и настаивал на том, 

что женщины ниже мужчин по своей природе, что сущность женщины 

заключается лишь в репродуктивной функции. Рабы и женщины для 

Аристотеля находились на одном уровне. В доказательство необходимости 

доминирования мужчины над женщиной он приводит Спарту, упадок и 

кризис которой, по его мнению, был вызван тем, что женщины обладали 

большей свободой, чем в Афинах2. 

В средние века и период Возрождения появилось множество работ 

политико-правовой тематики, которые, так или иначе, затрагивали тему 

положения женщины в обществе и гендерного равенства.  

В «Утопии» Томас Мор изобразил идеальное, по его мнению, 

общественное устройство, в котором женщины трудятся наравне с 

мужчинами и могут занимать должности, которые на тот период оставались 

для них недоступными (например, в духовенстве или армии). Нельзя сказать, 

что в описанных им брачно-семейных отношениях преобладали свобода и 

равенство, но одновременно с этим нельзя и назвать их патриархальными3.  

Аналогичной точки зрения придерживался Томмазо Кампанелла: 

описывая идеальный город в «Городе Солнца», он уравнивал в правах 

мужчин и женщин с небольшим исключением – женщины не выполняли 

особенно тяжёлую работу. Философ также считал, что нет необходимости в 

моногамном браке, а воспитанием детей должно заниматься государство. 

Говоря о взглядах XVIII века на положение женщины в обществе, 

следует отметить Жан-Жака Руссо и его демократические идеи. Он настаивал 

на социальном равенстве, но в то же время считал, что не каждый человек 

может участвовать в общественной жизни. К этой категории людей Руссо 

относит женщин, детей, рабов и слуг, рабочих, неграмотных и бедных. В 

биологическом плане мужчина и женщина были равными, но в политическом 

– нет. Объясняя свою позицию в данном вопросе, Жан-Жак Руссо говорит о 
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качествах мужчины, данных ему с рождения, и которые позволяют ему быть 

участником политической жизни. Кроме этого, он поддерживал идею о том, 

что нужно обучать девочек и женщин не только тому, как устроить 

домашний быт, но и не настаивал на том, что мальчики и девочки должны 

быть воспитаны в одних и тех же условиях. Радикальной для того времени 

можно назвать его идею о том, что люди вправе сами выбирать себе супруга 

и полюбить его ещё до брака4. 

Иммануил Кант разделял людей на активных и пассивных, то есть 

имеющих и не имеющих избирательное право. По его мнению, женщинам, 

детям и рабочим дано только пассивное право, допуска к участию в 

политической жизни у них нет. Он не сводил сущность женщины только к 

рождению и воспитанию потомства, но считал, что если и есть такие области, 

где женщина может реализовать себя в полной мере, то это развитие 

культуры общества и его облагораживание5. Кант не считал, что наличие 

собственности дает особые привилегии, и отстаивал позицию равенства в 

частноправовых отношениях. Несмотря на это, он допускал, что объектом 

частного права может быть человек, тем самым оправдывая власть мужа над 

женой, господина над слугой. 

Ярким представителем движения за права женщин XVIII века была 

Мэри Уолстонкрафт, которую во многих трудах по изучению гендерного 

неравенства называют родоначальницей феминизма. В 1792 году была 

опубликована ее работа «В защиту прав женщин», в которой она критикует 

систему воспитания женщины, нацеленную только на совершенствование 

внешнего вида и лишающее ее возможности достичь большего.  

 Годом ранее во Франции была опубликована «Декларация прав 

женщины и гражданки» Олимпии де Гуж. Этот документ был написан в 

ответ на «Декларацию прав человека и гражданина», в которой не было 

признано правовое равенство мужчины и женщины. Олимпия де Гуж твердо 
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2005. С. 44. 
5 Там же. С. 43. 



настаивала на том, что женщина способна пользоваться гражданскими 

свободами и управлять государством: «Если женщина имеет право взойти на 

эшафот, то она должна иметь право подняться и на трибуну». Несмотря на 

то, что ее работа не нашла признания вскоре после публикации, Декларация 

прав женщины и гражданки установила принципы женского равноправия, за 

которые активно боролись позднее. 

Среди активных сторонников гендерного равноправия XIX века 

следует в первую очередь назвать Джона Стюарта Милля, который был 

первым членом парламента Великобритании, поднявшим вопрос об 

избирательном праве для женщин. Он был явным сторонником свободы 

слова, выступал за эмансипацию женщин, резко критиковал рабство. По его 

словам, доминирование мужчин над женщинами неестественно, как и 

доминирование представителей европеоидной расы над представителями 

негроидной расы 6 . Милль поддерживал женщин в желании заниматься 

общественной жизнью, но полагал, что совмещение этой деятельности с 

семейным бытом может оказаться слишком тяжёлым.  

В социалистической мысли борьба за равноправие полов являлась 

одной из частей борьбы за изменение общественного строя в целом. Так, 

Фурье считал расширение прав женщины «главным источником социального 

прогресса» 7 . Он имел нетрадиционные взгляды на брак и семью: по его 

мнению, в обществе должна быть «прогрессивная семья», берущая на себя 

обязанности по воспитанию детей и уходу за стариками. Сексуальные 

отношения между женщиной и мужчиной не регламентируются, частая 

смена половых партнеров или длительный союз с одним человеком являются 

личным выбором каждого отдельного лица. 

Совместный труд Фридриха Энгельса и Карла Маркса 

«Коммунистический манифест» 1848 года, работы Августа Бебеля 

«Женщина и социализм» 1879 года и Фридриха Энгельса «Происхождение 
                                                            
6 Введение в гендерные исследования: учеб. пособие для студентов вузов. Костикова И. В. М. Аспект Пресс. 
2005. С. 47. 
7 Фурье Ш. Избранные сочинения в 3-х т. Т. 1.: Теория четырех движений и всеобщих судеб. М. Соцэкгиз. 
1938.  С. 146. 



семьи, частной собственности и государства» 1884 года стали теоретической 

основой для формирования и развития марксистского феминизма. Среди всех 

известных и широко популярных теорий женского вопроса наиболее 

проработанной кажется марксистский феминизм. Именно он анализирует 

эволюцию правового положения женщины, разбирает причинно-

следственные связи, дает наиболее полную характеристику, несмотря на его 

подчиненность всей марксистско-социалистической концепции. 

Энгельс считал, что изначально существующий период матриархата 

был свергнут из-за появления права собственности, и доминирование 

мужчины над женщиной есть не результат биологического превосходства, а 

результат социальных отношений. В его взгляде присутствует сильный 

акцент на экономические отношения, а неравенство полов глубоко связано с 

неравенством классов. Карл Маркс считал, что эмансипация человека 

подразумевает освобождение женщины от социального угнетения. 

В этот период существовали и традиционные взгляды на положение 

женщины в обществе. Например, Артур Шопенгауэр считал равноправие 

женщины и мужчины опасным для общества явлением, а Отто Вейнингер не 

считал женщин способными к участию в общественно-политической жизни. 

Период с середины XIX до начала XX века называют первой волной 

феминизма. Исследователи вопросов гендерного неравенства отмечают, что 

формирование и развитие феминизма на Западе, а именно в Великобритании 

и США, случилось вследствие сильных традиций обычного права, 

сформированных еще Средние века. В западной традиции муж и жена 

представляли собой единой юридическое лицо, после замужества женщина 

теряла право на имущество, заработную плату и на гражданство, в том случае 

если оно было отличным от гражданства мужа. 

Известные суфражистки XIX века Гарриет Тейлор-Милль, 

Маргарет Фуллер, Гарриет Мартино, Лукреция Мотт и 

Элизабет Кэди Стэнтон считали, что установление гендерного равноправия 

должно принести обществу только пользу. В 1848 году на Конференции в 



Сенека-Фоллз была опубликована Декларация убеждений, подготовленная 

главным образом Элизабет Кэди Стэнтон. Декларация затрагивала такие 

темы как право собственности для женщин, право получения образования, 

свобода в выборе профессии и в браке8. 

Долгая и упорная борьба за политические права привела к тому, что в 

Новой Зеландии в 1893 году и Австралии в 1902 году женщинам впервые 

были предоставлены избирательные права. Позднее к этим странам 

присоединились Финляндия в 1906 году, Норвегия в 1913 году и Советская 

Россия в 1917 году. После Первой мировой войны женщины получили 

избирательные права в Германии, Австрии, Польше, Чехословакии, Венгрии, 

США и Великобритании. Лишь после Второй мировой войны это произошло 

во Франции, Италии, Румынии, Югославии и Китае. Поскольку задача была 

выполнена, движение за избирательные права утратило массовый характер.  

Таким образом, деятельность феминисток во второй половине XX века 

привела к принятию нормативно-правовых актов, направленных на 

устранение половой дискриминации, и к серьезным изменениям в сознании 

общества. Однако вопросы о положении женщин и концепции гендерного 

равенства поднимались еще раньше и были тесно связаны с развитием 

политико-правовых учений. 

В русских кругах проблемы гендерного неравенства стали широко 

освещаться только в 60-х годах  XIX века.  

Сторонником гендерного равенства являлся Н. Г. Чернышевский. Он 

поддерживал социально-экономические преобразования, связанные с 

устранением дискриминации женщин. Чернышевский считал, что первым 

шагом для равноправия должна стать экономическая независимость 

женщины от мужчины. Прогресс человеческого разума, по его мнению, 

вплотную  идет с принятием женщиной человеческого достоинства и с 

принятием мужчиной гендерного равенства. Кроме этого он считал, что 
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брачный союз должен быть в абсолютной степени свободным и 

равноправным.  Роман Чернышевского «Что делать?», оказавший 

значительное влияние на развитие женского вопроса9, является отражением 

его общественно-политических взглядов. Главная героиня произведения – 

Вера Павловна – представляет собой образ «новой женщины»:  она стремится 

к независимости, отказывается выходить замуж по расчету, открывает 

швейную мастерскую, помогая работницам спастись от бедности. 

Важность предоставления женщинам гражданских прав и свобод также 

подчеркивали другие мыслители XIX века. Д. И. Писарев считал, что 

воспитание женщины и требования, предъявляемые к ней, тормозят развитие 

женщины. А. И. Герцен выступал за гармоничное сочетание женщиной 

семейных и общественных функций10. Писательница и литературный критик 

М. К. Цебрикова, известная своей деятельностью по борьбе за права женщин, 

считала, что главным препятствием на пути к реализации женщинами своих 

способностей являются отсутствие веры в себя; сознание, сформированное 

под влиянием общества и религии. 

Тем не менее, множество мыслителей оставались приверженцами 

консервативных взглядов на женский вопрос. Н. Н. Страхов не принимал 

идею либерального феминизма и считал, что женщина, участвующая в 

общественной жизни, теряет свои «женские качества» (в его трудах они, 

однако, не были перечислены). Проблема гендерного равенства, по его 

мнению, была принесена с Запада в Россию, и на самом деле как таковой 

проблемы нет вообще. Н. И. Соловьев в статье «Теория безобразия», 

опубликованной в журнале «Эпоха» в июле 1864 года, выступает с резкой 

критикой романа «Что делать?». В статье «Женщинам», опубликованной 

также в журнале «Эпоха» в 1864 году, рассуждает о физиологических 
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10 Казнин Л. Н. А. И. Герцен о развитии личности женщины // Вестник ННГУ. 2010. №1. Режим доступа: 
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различиях между мужчиной и женщиной и приводит свои аргументы в 

пользу неравного положения между ними11. 

В этот период также активно развертывается женское движение, среди 

активных участниц которого можно выделить Е. И. Конради, 

М. В. Трубникову, Н. В. Стасову, А. П. Философову. Они боролись за 

предоставление женщинам права получить образование и зарабатывать на 

жизнь интеллектуальным трудом. Благодаря их усилиям в 1870 году в 

Петербурге открылись публичные лекции для мужчин и женщин, а в 1878 

году – Высшие женские курсы. В 1901 году женщины, окончившие эти 

курсы, получили право преподавать в женских гимназиях и прогимназиях, в 

1906 году – в некоторых классах мужских гимназий.  

Александра Коллонтай активно развивала идеи марксистского 

феминизма и концепцию «новой женщины», которую она описала в 

одноименной статье 1913 года. Она считала, что политические реформы не 

делают женщину равноправной, для гендерного равноправия необходимо 

изменить менталитет женщины и пересмотреть отношения между полами. 

После Октябрьской революции она стала первой в России женщиной-

министром – комиссаром социального обеспечения. Активно участвовала в 

создании законов, касающихся равной оплаты труда, равного социального 

статуса и гражданских прав женщины, легализации абортов и 

государственной поддержки материнства.  

Другие деятельницы российского революционного движения – 

И. Ф. Арманд, Н. К. Крупская – написали большое количество работ, 

посвященных гендерным проблемам. Разумеется, все положения, 

изложенные в их трудах, находились в полном соответствии с идеологией 

правящей партии. Тем не менее, эти работы оказали огромное влияние на 

развитие феминисткой теории и улучшение положения женщин.  

                                                            
11 Варламова Д. В.  Полемика Н. И. Соловьева и Д. И. Писарева по женскому вопросу // Вестник РГГУ. 
Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. №1 (34). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-n-i-solovieva-i-d-i-pisareva-po-zhenskomu-voprosu (дата обращения: 
19.05.2019).  



Количество работ В. И. Ленина, посвященных женскому вопросу, не 

так значительно, однако его идеи оказали огромное влияние на развитие 

юридического статуса женщины и сформировали базу для дальнейшего 

совершенствования правового положения женщины. Он выступал с резкой 

критикой в адрес привилегий мужчин в законах капиталистических стран о 

браке и семье 12 . Он считал, что «свобода развода означает не «распад» 

семейных связей, а, напротив, укрепление их на единственно возможных и 

устойчивых в цивилизованном обществе демократических основаниях». 

Ленин считал необходимым избавить женщин от «домашнего рабства»; 

выступал за равенство полов и участие женщин в общественной жизни 

наравне с мужчинами. 

Таким образом, понятие «правовое положение женщины» и «правовой 

статус» синонимичны. Понятие «правовое положение женщины» охватывает 

широкий круг аспектов, а не только юридическую сторону. Дискуссии о 

положении женщины в обществе и государстве велись ещё с античных 

времён. С течением времени позиции на данный вопрос приобретали новый 

облик и были тесно связаны с общественно-политической мыслью в целом. В 

России проблемы гендерного равенства начали широко освещаться в 60-ые 

года XIX века. 

Таким образом, дискуссии о положении женщины в обществе и 

государстве велись ещё с античных времён, в России активное освещение 

проблем гендерного неравенства началось в 60-х гг. XIX века. С течением 

времени позиции на данный вопрос приобретали новый облик и были тесно 

связаны с общественно-политической мыслью в целом. В каждом периоде 

развития политико-правовой мысли разные философы и ученые выступали за 

предоставление женщинам гражданских прав и свобод, но также были и те, 

кто не разделял такие взгляды.  

 

 

                                                            
12 Ленин В.И. В.И. Ленин о женщине. М.; Л. 1925. 56 с. 
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