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В статье освещается деятельность общественно-политического дви
жения за права женщин в период первой русской революции 1905-1907 
гг., рассматривается деятельность феминисток и социалисток в борьбе за 
равноправие.
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Х || онец XIX -  начало XX века насыщены рядом событий, ставших мощным 
стимулятором генерации идей о прогрессе жизни общества. Фундаменталь
ные изменения, ставшие результатом революционных событий в России, 
требовали участия в политическом процессе представителей всех слоёв на

-------------- селения. Именно первая революция в 1905-1907 гг. наиболее остро постави
ла вопрос о роли женщин в семье и обществе, подвергнув сомнению «вековые устои», 
разрушив привычные стереотипы.

Особый интерес к вопросам равенства был проявлен обладательницами так называе
мых «интеллигентных» профессий, доступных женщинам в то время (врачи, учителя). На 
собственном опыте они чувствовали гендерные предрассудки по отношению к интелли
гентной работающей женщине. Часто именно этот негативный жизненный опыт и при
водил их в феминистское движение [2, с.99].

В рамках двух наиболее масштабных противоборствующих идейных направлений 
можно выделить два основных подхода к освобождению женщин. Первый, проправи
тельственный, социокультурный подход предполагал участие женщин в общественной 
жизни, но не предусматривал их экономической независимости. Второй подход основы
вался на том, что только самостоятельная трудовая деятельность позволит женщине 
избавиться от экономической зависимости и приобщиться к жизни всего общества. 
В трактовке социал-демократов освобождение женщин было неразрывно связано с осво
бождением России от существующего строя и представляло собой лишь одну из форм 
классовой борьбы пролетариата [3, с.95]. Усиления «буржуазного» феминизма социал- 
демократы не желали, обеспокоившись ростом его влияния на «женский резерв пролета
риата» [5, с.46].

«Женский резерв пролетариата» составляли в основном молодые женщины от 16 до 
30 лет. Уставы революционных организаций не выделяли особых различий между муж
чинами и женщинами в партийной работе. Следовательно, для женщин деятельность 
также заключалась в печати и распространении нелегальной литературы, устной пропа
ганде, руководстве подпольными кружками, изготовлении оружия и т.п. [3, с.97]. Все 
время и силы эсерок поглощала революционная борьба, несмотря на то, что они не 
совсем ясно представляли себе, каким образом осуществлять свои цели.
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В свою очередь, деятельность феминисток отличалась от деятельности социалисток 
тем, что они боролись только за равноправие, причем в рамках существующего строя. 
Они подавали петиции в земство и городские думы о допуске женщин к работе в этих 
органах на равных с мужчинами правах, а также выдвигали собственные требования к 
городским властям, проводили разъяснительные лекции для населения, а с появлением 
Государственной Думы стали убеждать крестьян посылать туда свои требования [4, с.120].

Необходимо заметить, что развитие феминистского движения на территории России 
проходило неравномерно и не получило широкого распространения в провинции. Круп
нейшая женская организация -  Всероссийский союз равноправия женщин (ВСРЖ) -  на
считывала около 300 членов в Санкт-Петербурге и около 600 членов в Москве. В первом 
учредительном собрании ВСРЖ, состоявшимся 7-10 мая 1905 г., приняли участие делега
ты от групп, образовавшихся к этому времени в 28 городах. Съезд избрал центральное 
бюро и делегацию в Союз союзов. Деятельность всех отделений выражалась в пропаган
де идей союза среди всех слоев населения, в подаче заявлений во все общественные уч
реждения, в организации митингов и собраний, в устройстве женских клубов, кружков, 
детских яслей и т.п. [1, с.150].

Таким образом, попытки воплощения идей феминизма в период первой русской ре
волюции не были осуществлены в полной мере, однако было обозначено желание рос
сийского общества демократизировать государственный строй. Несмотря на деятель
ность феминисток, положение женщин в обществе в течение 1905-1907 гг. почти не изме
нилось. Вместе с окончанием Первой русской революции окончил свое существование и 
Всероссийский союз равноправия женщин. Этому способствовали преследования со сто
роны правительства, соперничество с радикалами, неорганизованность, разногласия 
между лидерами ВСРЖ. Уже в 1908 г. все его провинциальные отделения были закрыты 
полицией или свернули работу самостоятельно. Впоследствии феминистское движение 
смогло возродиться только к 1917 г. [4, с.123].
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