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ИДЕОЛОГИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ФЕМИНИЗМА 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКЕ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
После революционных событий 1917 г. проблема достижения женщинами 

эмансипации обрела не только идейную направленность, но и институциональ
ное оформление. В женском движении доминирующую позицию постепенно за
няло пролетарское течение. Обусловлено это было установлением на террито
рии Российской империи власти диктатуры пролетариата.
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Вопрос о равноправии женщин и мужчин рассматривался в идеологии про
летарского государства одной из главных задач социалистической революции. 
Насколько важным для нового социалистического государства было решение 
данной лроблемы, свидетельствует содержание первых законодательных актов, 
принятых сразу после октябрьских революционных событий: Декрет о восьми
часовом рабочем дне от 29 октября 1917 г., Декрет о земле от 26 октября 1917 г., 
Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов граж
данского состоянияо от 31 декабря 1917 г., Декрет СНК о социальном обеспече
нии трудящихся от 31 октября 1918 г. В дальнейшем эти и другие законодатель
ные акты, касающиеся правового, гражданского и политического положения 
женщины в Советском государстве, будут урегулированы и закреплены в Кон
ституции РСФСР (1918), в Конституции СССР (1922,1924,1936,1977), в Консти
туциях советских республик.

В основу эгалитарной политики Советского государства были положены 
идеи пролетарского феминизма, базирующиеся на концепции исторического 
материализма. Главными теоретическими работами данного течения являют
ся труды Ф. Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства” (1884) и А. Бебеля “Женщина и социализм” (1885). В пролетарском 
феминизме выделяют три главные направления. Первое заключается в том, 
что в капиталистической системе женщины-работницы испытывают эксплуа
тацию в той же степени, что и мужчины. Поэтому женщины должны присоеди
ниться к классовой борьбе рабочих против политической и экономической дис
криминации. Суть второго направления сводится к идее о том, что в обществе 
не существует специфических женских интересов, отличных от классовых, и 
нет женских проблем, которые могли бы быть сформулированы отдельно от 
общих классовых и экономических. Согласно третьему направлению, полная 
эмансипация женщин возможна только при социализме, где будет исключена 
основная причина их эксплуатации, заключающаяся в функции частной соб
ственности на средства производства [1, с. 244].

Существенный вклад в развитие теории пролетарского феминизма и ее ре
ализацию с учетом особенностей идеологии политической и социально-эконо
мической системы Советского государства был внесен А.М. Коллонтай. Согла
шаясь с основными направлениями в идеологии пролетарского феминизма, 
А.М. Коллонтай в то же время отрицала, что экономические изменения смогут 
автоматически повлечь за собой осуществление принципа равноправных отно
шений меяоду полами. По мнению А.М. Коллонтай, необходима специальная, 
целенаправленная государственная политика, ориентированная на трансфор
мацию паггриархатной формы семьи, перераспределение домашних и родитель
ских обязанностей. В своей теории А.М. Коллонтай рассматривала женщину 
прежде всего в качестве “трудовой силы, единицы живого труда”, затем уже как 
женщину-мать и женщину-личность [2, с. 107]. С тех же позиций к решению жен
ского вопроса подходило и Советское государство.

Несмотря на жесткую критику некоторых взглядов А.М. Коллонтай, особен
но касающихся вопросов сексуальности и половой морали, большинство ее пред
ложений и идей нашли отражение в эгалитарной политике Советского прави
тельства. Так, планы по индустриализации и коллективизации (1929) страны 
предполагали использование большого количества рабочей силы, в том числе и 
женской. Поэтому задачей особого пятилетнего плана по вовлечению женщин в 
производство (1930) должно было стать “вовлечение во все отрасли промыш
ленности женской рабочей силы, приспособив к этому и план ее подготовки, 
обеспечивая неуклонный рост количества женщин во всех звеньях по подготов-
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ке квалифицированной рабочей силы" [3, с. 4]. В постановлении ЦК ВКП (б) от 
1929 г. об увеличении процента девушек в индустриально-технических вузах и 
техникумах, в сельскохозяйственных техникумах СССР для женщин выделялось 
определенное число учебных мест. Метод квотирования также применялся и при 
назначении на высокие административные посты, при выборах в представитель
ные органы власти.

Выполнение традиционных гендерных ролей жены и матери, загруженность 
женщины домашними обязанностями не позволяли ей полностью проявить себя 
в профессиональной деятельности. Поэтому, по мнению А.М. Коллонтай, необ
ходимо было в организации семейно-брачных отношений провести реформу -  
“отделить “кухню от брака” посредством создания сети общественного питания, 
бытового обслуживания, строительства общежитий, домов-коммун [2 , с. 106]. 
Решению данного вопроса было посвящено постановление Президиума ЦИК от 
8 июня 1929 г. об организации и расширении работы бытовых комиссий и Поло
жение, утвержденное ЦИК СССР от 23 мая 1930 г., по созданию Комитета по 
улучшению труда и быта работниц и крестьянок, в рамках которого и функциони
ровали бытовые комиссии.

Содержание первого документа было направлено на выполнение двух за
дач: во-первых, осуществление согласованности в темпах развития сети быто
вого обслуживания с общим темпом социалистического строительства; во-вто- 
рых, предоставление возможности работающим женщинам повышать свой 
культурный и общеобразовательный уровень. Согласно вышеназванному Поло
жению, перед Комитетом ставились четыре задачи: “плановое вовлечение жен
щин в общественное хозяйство, подготовка и переподготовка женской рабочей 
силы для ... отраслей народного хозяйства и коммунистического строительства; 
участие женщин в работе Срвегов, исполкомов и других государственных органов 
и общественных организаций; подготовка и выдвижение передовых кадров из числа 
женщин на руководящую работу в советах, исполкомах,- хозяйственном и обще
ственном аппарате; борьба с...разного рода предрассудками” [4, лл. 49-51].

Другая важная функция женщины -  это материнство. В Советском государ
стве материнство расценивалось преаде всего как расширенное воспроизвод
ство рабочей силы для нужд “трудовой республики” [2, с. 107]. В 1944 г. были 
учреждены правительственные награды за материнский подвиг, почетное зва
ние “Мать-героиня” с вручением ордена “Мать-героиня” и грамоты Президиума 
Верховного Совета СССР, орден “Материнская слава” I, II и III степеней и “Ме
даль материнства” I и II степеней. В то же время воспитание детей осуществля
лось и контролировалось обществом и государством с целью предоставления 
возможности женщинам заниматься профессиональной деятельностью и про
ведения адекватной воспитательной работы с молодым поколением. Материн
ство в советском обществе выходило за рамки личной сферы и являлось для 
женщины социальной обязанностью [2 , с. 108].

Государственные и партийные органы советской власти в решении женского 
вопроса выступали той силой, которая одновременно очерчивала круг проблем, 
избирала направления, формы, методы, средства и инструменты для их реше
ния, а также осуществляла контроль за их реализацией. Обусловлено это несколь
кими причинами, главными из которых являются: тоталитарный характер советс
кого политического режима, подчинение всех сторон жизни общества задачам 
построения социализма, основанного на принципах равноправия полов.

Вопросы организационного и идеологического характера, цепи и задачи ра
боты партии среди женщин первоначально были определены на Первом Все
российском съезде работниц, проходившем по инициативе ЦК РКП (б) 16-21
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ноября 1918 г. в Москве. В дальнейшем более детально пункты резолюций дан
ного съезда разрабатывались на V ill -  XIII съездах партии. Тем самым впервые 
в политической истории проблема равноправия полов была возведена в ранг 
государственной политики. Постановления, принятые на этих съездах, опреде
лили курс и направление эгалитарной политики Советского правительства на 
протяжении всего существования Советского государства.

Согласно принятым на Первом Всероссийском съезде работниц резолюци
ям, в декабре 1918 г. ЦК партии организовал Комиссию по пропаганде и агита
ции среди женщин. По решению ЦК РКП (б) подобные комиссии создавались 
также при губернских, городских, районных и уездных комитетах партии. В сен
тябре 1919 г. в связи с изменением организационной структуры партийных коми
тетов, Комиссии по пропаганде и агитации среди женщин были преобразованы 
в отделы партийных комитетов по работе среди женщин (женотделы). Женотде
лы действовали как на общегосударственном уровне, так и на уровне первич
ных организаций и находились в полном подчинении партийным органам. Зада
чи, которые ставило партийное руководство перед женотделами, изложены в 
теории А.М. Коллонтай. Их можно свести к следующим принципам: распростра
нение влияния партии на широкие слои работниц и крестьянок; привлечение 
работниц и крестьянок к активному участию в становлении социалистического 
государства и общества; организация сетей по бытовому обслуживанию, обще
ственному питанию, школьных и дошкольных учреждений. Женотделы работа
ли в таких направлениях, как “партийное и советское”.

Первое направление включало в себя ведение коммунистической пропа
ганды и агитации посредством митингов, проведение специальных курсов по 
политической подготовке. Занятия разрабатывались женотделом с учетом спе
цифики женской аудитории, уровня ее подготовленности 14 особенностей того 
или иного курса. Работа по второму направлению осуществлялась на местах 
через делегатские собрания женщин, основная задача которых, заключалась в 
“привлечении широких масс к работе по управлению государством, тесной связи 
партии с работницами и крестьянками и вовлечении их в общую работу над пе
реустройством всей жизни" [5, с. 4]. Таким образом, посредством делегатских 
собраний осуществлялось вовлечение женщин в административно-управленчес- 
кий аппарат, формировалась их политическая социализация, а также обеспечи
вался идеологический контроль государства над развитием женского полити
ческого сознания.

Заведующая женотделом ЦК РКП (б) входила в состав организационного 
бюро и Секретариата ЦК с правом совещательного голоса. Во главе женотдела 
ЦК РКП (б) стояли И.Ф. Арманд (1919 -  1920), А.М. Коллонтай (1920 -  1921),
С.Н. Смидович (1922-1924), К.Н. Николаева (1924-1925), А.В. Артюхина (1925- 
1930).

Работа женщин была сосредоточена преимущественно в отделах, связан
ных со “здравоохранением, народным образованием, коммунистическим строи
тельством”. Вызвано это было сохраняющимся в обществе мнением, что имен
но в этих областях женщина, в силу специфики своего психофизиологического 
строения, сможет принести наибольшую пользу государству. К тому же, в период 
построения советского общества “появилось сомнение в возможности / необхо
димости достижения полного социального равенства “женщины” и “мужчины”. 
Обусловлено это было негласным признанием государственной властью “есте
ственных’', природных различий между полами” [6, с. 260].

В отчетах делегатских собраний женщин, съездов женщин-делегаток различ
ного государственного и партийного уровня были названы причины, которые, с
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точки зрения женщин, препятствовали эффективному и результативному выпол
нению их профессиональной работы. Среди них наиболее часто упоминаются 
следующие: неграмотность женщин либо отсутствие у них необходимого уровня 
образования; загруженность семейно-бытовыми обязанностями, домашним хо
зяйством, недостаточное развитие форм общественного обслуживания, сети дош
кольных и школьных учреждений; отсутствие заинтересованности со стороны ме
стных органов исполнительной власти в сотрудничестве с женщинами-делегагками, 
с работницами женотделов, нежелание оказывать им поддержку и помощь в прак
тической работе в Советах. Наличие этих.факторов сами женщины объясняли 
сохранением “недоверия к женщине, как работнику”, вследствие чего отношение 
со стороны мужчин к работе женщин вне дома носило “иронический и недруже
любный" характер [7, лл. 134,155]. Такое положение являлось сильным одержи
вающим фактором в процессе фактической реализации политики равноправия 
полов. Главная трудность при реализации политики равноправия связана не 
столько с загруженностью женщинами выполнением домашних обязанностей, 
сколько с живучестью в общественном сознании традиционных полоролевых сте
реотипов и установок. В одном из своих выступлений А. В. Артюхина отметила, что 
“раньше, чем привлекать женщин к работе, нужно вести работу среди мужчин, 
которые считают женщину существом низшего порядка” [5, с. 3].

Очевидно, что государству наряду с привлечением женщин к активной тру
довой и общественной деятельности, созданием сети бытового обслуживания с 
цепью освобождения женщин от домашнего труда, необходимо было проводить 
глубокую идеологическую работу с массовым сознанием и, прежде всего, с муж
ским, вырабатывать и воспитывать в обществе новые ценности, пропагандиро
вать новый образ эмансипированной женщины. В решении женского вопроса 
государственная власть руководствовалась командно-административными ме
тодами работы. Методы сводились к принятию на высшем уровне решений, 
оформляемых затем в постановления и директивы, которые рассылались в орга
ны местной исполнительной власти и были обязательны для выполнения.

Политика квотирования, организация бытовых комиссий, идеологическая 
работа, проводимая среди женщин, явились достаточно действенным инстру
ментом в реализации политики равноправия полов. Достигнув определенных 
результатов по массовому вовлечению женщин в производство, присутствию их 
в управленческом аппарате, государство посчитало, что задача по освобожде
нию советских женщин от дискриминации по признаку пола выполнена. Поэтому 
в 1930 г., когда проводилась реорганизация партийно-государственного аппара
та, женотделы были ликвидированы. Одно время женский сектор сохранялся 
при отделе массовых кампаний и агитаций, пока и он в 1934 г. не был упразднен. 
После, некоторые функции женотделов перешли в ведомство Комитета по улуч
шению труда и быта работниц и крестьянок. Таким образом, женский вопрос в 
30-х гг.ХХ в. официально признавался решенным. Только в Средней Азии, в силу 
специфики самого региона, продолжали функционировать женские отделы, за
нимаясь проблемой социально-экономического, политического, правового рав
ноправия женщин и мужчин.

В годы Отечественной войны (1941 -  1945) советские женщины проявили 
себя как в тылу, в качестве основной рабочей силы, так и на фронте, -  участвуя 
в военных действиях. В 1941 г. был основан антифашистский комитет советских 
женщин, главной задачей которого являлась мобилизация усилий женщин на 
помощь фронту. В 1946 г. он был реорганизован в Комитет советских женщин 
(КСЖ), который, в свою очередь, выполнял те же функции и задачи, что и женот
делы. КСЖ функционировал вплоть до распада СССР в 1991 г.
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Проблема обеспечения политического и юридического равноправия женщин с 
мужчинами в Советском союзе решалась не изолированно, а одновременно с це
лым комплексом первоочередных социально-экономических задач. Поэтому в раз
ные периоды построения социалистического общества и государства на первый 
план выдвигались соответствующие для конкретного этапа вопросы, связанные 
преимущественно с трудовой деятельностью женщин и бытом, что было обуслов
лено, прежде всего, характером нового государственного образования -  трудовой 
республикой. В современной научной литературе встречается следующая хроноло
гия в идеологии государственной политики: 1920-е гт. -  социальный эксперимент, 
связанный с реформированием семьи и быта, 1930 -  1950-е гг. -  трудовая мобили
зация женщин; 1960 -  1970-е гг. -  модификация контракта "работающая мать” [8, с. 
3-14]. С середины 80-х гг. в связи с ухудшением социально-экономической ситуа
ции, ростом безработицы в Советском союзе государственная политика в отноше
нии женщин коренным образом начинает менять курс. Происходит переориентация 
государства от широкого и активного привлечения женщин в экономическую и об
щественно-политическую сферу на ограничение их деятельности выполнением 
домашних обязанностей, на “возврат женщин в семью”.

Коммунистическая идеология, женотделы ориентировались, прежде всего, 
на женщин-работниц, женщин-крестьянок, батрачек, т.е. настойчиво подчерки
вался классовый характер равноправия, где преимущество отдавалось интере
сам и потребностям женщин “трудящихся классов” [6]. Советской женщине было 
обеспечено государством равноправие полов практически во всех сферах жиз
ни общества. Однако отношение к ней как личности, уступающей не только физи
чески, но интеллектуально и духовно мужчине, представление о том, что женщи
на является, прежде всего, женой и матерью, при этом затрачивая много времени 
и сил на работу вне дома (“двойная нагрузка”), продолжало присутствовать в 
общественном сознании. Причем разделялось это представление не только муж
чинами, но и женщинами.

По этому поводу многие западные ученые, в частности Нэнси Рис, отмеча
ли: “очевидный парадокс заключается в том, что 70 лет коммунистической идео
логии и соответствующего образования, пропаганды и социалистического реа
лизма, а также официальных стараний внедрить в общество идею равенства 
женщин и равного их участия в общественной жизни мало чего достигли в под
нятии статуса женщин, как в умах людей, так и в реальной действительности. В 
российском обществе до сих пор царят древние, архаические половые стерео
типы" [9, с.44-50]. Хотя в теории А.М. Коллонтай советская женщина должна 
была обладать такими чертами характера, как “самодисциплина вместо эмоци
ональности, умение дорожить своей свободой и независимостью вместо покор
ности и безличности; утверждение своей индивидуальности вместо наивного 
старания вобрать и отразить чужой облик “любимого”, предъявление своих прав 
на “земные радости» [10, с. 29].

Подобное несоответствие вызвано несколькими причинами. Во-первых, иде
ологическая платформа, на основе которой в Советском государстве реализо
вывалась политика равноправия полов, игнорировала важность трансформа
ции аксиологического элемента в процессе эмансипации женщины. Во-вторых, 
решение женского вопроса ограничивалось предоставлением женщине юриди
ческого, экономического, политического равноправия, без одновременного из
менения традиционных гендерных ценностных ориентиров в общественном со
знании. В-третьих, политика эмансипации в Советском государстве проходила 
под руководством мужчин, у которых, в свою очередь, были весьма укоренены 
патриархатные представления относительно полоролевых обязанностей. Таким
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образом, данная политика Советского государства отличалась своей незавер
шенностью и противоречивостью, носила во многом патерналистский характер.
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S U M M A R Y
The ideological base of the Soviet government’s policy concerning the equality of women’s 

and men’s rights has been investigated in the article, special attention being paid to the 
objectives, ways and institutions o f its realization. The author tries not only to examine pros 
and cons of the mentioned policy but to reveal their reasons as well. ■
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