
57

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА  
РАВЕНСТВА В РОССИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE  
OF EQUALITY IN RUSSIA ON THE BASIS OF GENDER

С. А. Москаленко, О. В. Батова

Moskalenko S., Batova O.

Аннотация: В статье анализируется процесс реализации принципа  в современном российском 

обществе, его истоки, а также борьба женщин за равные права с мужчинами в экономике, совершенствовании -
 и политической жизни. 

Abstract: The article analyzes the process of implementing the principle of gender equality in modern Russian society, its origins, 

as well as the struggle of women for equal rights with men in the economy, improving legislation and political life.

Ключевые слова: гендер, пол, равенство, права, мужчина, женщина, Конституция.

Keywords: gender, gender, equality, rights, man, woman, Constitution.

Введение
Принцип равенства предпола-

гающий, что все члены общества 
поставлены в одинаковые условия, 
является неотъемлемой характери-
стикой справедливого обществен-
ного устройства. Указанный прин-
цип, исходя из такой значимости 
и адресации различным субъектам, 
представляется возможным клас-
сифицировать и интерпретировать 
в связи со спецификой последних.

Так, в качестве субъектов прин-
ципа равенства, помимо иных, 
выступают мужчины и женщины. 
В данном контексте равенство прав 
и свобод является своеобразным 
индикатором состояния равенства 
в обществе вообще, отражает спец-
ифические взаимоотношения по-
лов. Вместе с тем принцип равен-
ства мужчин и женщин соединяет 
в себе основные характеристики ра-
венства, в целом отражает его сущ-
ность и содержание [10, с. 18-21].

Основная часть
Уточним, что сущность прин-

ципа гендерного равенства состо-
ит в том, что женщины и мужчины 
являются независимыми (свобод-
ными) и равными субъектами пра-
ва, в том числе обладают известной 
и равной автономией воли в случае 
своего участия в социальных связях 
и отношениях, реализации своих 
прав и законных интересов [12, с. 14].

Полагаем, исследование юриди-
ческой природы и генезиса фено-
мена равенства мужчин и женщин 
будет способствовать уяснению его 
сущности, а также выявлению по-

ложительных и отрицательных сто-
рон развития. Это позволит сделать 
оценку современного состояния 
принципа гендерного равенства 
и скорректировать его реализацию 
в оптимальном прогрессивном век-
торе. В рамках данной работы нами 
будет рассмотрен конституцион-
ный этап принципа равноправия 
мужчин и женщин в России.

В советский период принцип 
равенства мужчин и женщин впер-
вые был закреплен в ст. 122 Кон-
ституции СССР 1936 г. в следующей 
формулировке: «Женщине в СССР 
предоставляются равные права 
с мужчиной во всех областях хозяй-
ственной, государственной, куль-
турной и общественно-политиче-
ской жизни.

Возможность осуществления 
этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхова-
ние и образование, государствен-
ной охраной интересов матери и ре-
бенка, государственной помощью 
многодетным и одиноким матерям, 
предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохране-
нием содержания, широкой сетью 
родильных домов, детских яслей 
и садов» [2].

Указанная конституционная 
норма выравнивала статус одного 
пола по статусу другого — мужского. 
По мнению Л. Н. Завадской, нет ос-
нований говорить о гендерной идее 
равенства двух полов, поскольку 
стандарт, заложенный в Конститу-
ции СССР 1936 г., был однобоким — 

мужским. В его основе не было идеи 
уважения прав человека независи-
мо от пола. Однако это был важный 
шаг в понимании того, что женщи-
на должна быть равной с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, го-
сударственной, культурной и обще-
ственно-политической жизни, хотя 
и в условиях ограниченной свобо-
ды, пределы которой определялись 
государством [9, с. 22].

В качестве положительного 
момента необходимо указать на 
введение конструкции «равные 
права — равные возможности», по-
зволяющей реализовывать положе-
ния принципа равенства мужчин 
и женщин, хотя от установления 
усеченной области равных возмож-
ностей женщин реализовывать рав-
ные с мужчинами права законода-
телю уйти не удалось [10, с. 18-21].

Аналогичные установления от-
носительно рассматриваемого 
принципа содержались и в ст. 126 
Конституции РСФСР 1937 г. [5].

Почти одновременно с Консти-
туцией, 27 июня 1936 г., было при-
нято Постановление ЦИК и СНК 
СССР «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи 
роженицам, установлении государ-
ственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных до-
мов, детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некоторых 
изменениях в законодательстве об 
абортах». Данный правовой акт, по 
мнению С. Г. Айвазовой, фактиче-
ски подводил черту под прежней 
практикой и теорией «свободной 
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любви» и «свободной семьи». Госу-
дарство начинало брать под свою 
опеку семью как ячейку общества. 
Оно нуждалось в прочной опо-
ре, в устойчивых социальных свя-
зях и отношениях, которые всегда 
и везде обеспечивает семья [8].

8 июля 1944 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принимает Указ, 
согласно которому только зарегистри-
рованный брак порождает права и обя-
занности супругов. Указ устанавливал 
неравенство женщины в том случае, 
если она решалась на внебрачную 
связь и свободную любовь. Все свобод-
ные фактические браки приравнива-
лись к внебрачным связям. 

Была усложнена процедура раз-
вода, сам развод стал считаться при-
знаком моральной неустойчивости, 
мог повлечь неприятные послед-
ствия для карьеры. Роль женщи-
ны в указанном хронологическом 
промежутке — хранительница се-
мейного очага, нравственная опора 
семьи и при этом труженица соци-
алистического производства. Таким 
образом, правовой статус женщины 
был противоречивым, что порожда-
ло диспропорции в соответствую-
щих отношениях [11].

Далее обратимся к ст. 35 Консти-
туции СССР 1977 г., которая опре-
делила, что «Женщина и мужчина 
имеют в СССР равные права. Осу-
ществление этих прав обеспечива-
ется предоставлением женщинам 
равных с мужчинами возможностей 
в получении образования и профес-
сиональной подготовки, в труде, 
вознаграждении за него и продви-
жении по работе, в общественно — 
политической и культурной дея-
тельности, а также специальными 
мерами по охране труда и здоровья 
женщин; созданием условий, по-
зволяющих женщинам сочетать 
труд с материнством; правовой за-
щитой, материальной и моральной 
поддержкой материнства и детства, 
включая предоставление оплачи-
ваемых отпусков и других льгот бе-
ременным женщинам и матерям, 
постепенное сокращение рабочего 
времени женщин, имеющих мало-
летних детей» [3].

По мнению Л. Н. Завадской, от-
личительной чертой Конституции 
1977 г. была идея о предоставлении 
гражданам всего объема экономи-

ческий и социальных прав при ми-
нимальном объеме политических 
и гражданских прав. 

Такая конституционная док-
трина, как утверждает Л. Н. Завад-
ская, с позиций социалистическо-
го и одновременно, тоталитарного 
государства определяла отношение 
государства к гражданам. Мужчины 
и женщины имели равные права без 
изъятий, поскольку таковые были 
сделаны для всех.

Особенностью ст. 35 Конститу-
ции СССР 1977 г. являлось положе-
ние о предоставлении женщинам 
равных с мужчинами возможностей 
с целью гарантировать не только 
равенство в правах, но и равенство 
фактическое.

В первоначальном варианте 
Конституции РСФСР 1978 г. ст. 33 
(вслед за ст. 35 Конституции СССР 
1977 г.) содержала специальные 
гарантии равных прав женщины 
и мужчины [4]. Это одна из наи-
более обширных формулировок 
о гарантиях равноправия женщин 
и мужчин из когда-либо вклю-
чавшихся в конституции в мире. 
К сожалению, 21 апреля 1992 г. 
в результате внесения изменений 
в Конституцию России данная фор-
мулировка была изъята из Основно-
го закона. Положение о равнопра-
вии людей вне зависимости от пола 
было перенесено из ст. 33 в ч. 3 ст. 
34 Конституции и сформулировано 
следующим образом: «Мужчины 
и женщины имеют равные права 
свободы».

В основу данных конституцион-
ных изменений были положены по-
литические процессы и происходя-
щие трансформации того периода. 
Первоначально они отражались в от-
дельных декларативных документах.

Так, Съездом народных депута-
тов СССР 5 сентября 1991 г. № 2393-
1 была утверждена Декларация прав 
и свобод человека [6], которая во-
прос о равенстве мужчин и женщин 
рассмотрела в одностороннем по-
рядке, не выделяя даже отдельной 
правовой нормы для решения этой 
проблемы: заявленный принцип 
был имманентен только в брачным 
отношениям в виде равной защиты 
законом мужчин и женщин.

Позже Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 ноя-

бря 1991 г. № 1920-1 была принята 
Декларация прав и свобод человека 
и гражданина [7], положения ко-
торой по закреплению принципа 
равенства мужчин и женщин но-
сили более совершенный характер: 
«Мужчина и женщина имеют рав-
ные права и свободы». Таким обра-
зом, впервые было закреплено ра-
венство не только прав, но и свобод 
мужчин и женщин.

Уточним, что в указанном пра-
вовом акте впервые в формулиров-
ке принципа гендерного равенства 
мужчина поставлен на первое ме-
сто. По мнению Д. Е. Зайкова, дан-
ное обстоятельство обусловлено 
намерением законодателя уйти от 
откровенно патерналистской по-
зиции по отношению к женщинам 
и возврату к исторически сложив-
шемуся распределению роли муж-
чин и женщин в обществе и госу-
дарстве [10, с. 18-21].

Однако Декларация прав и свобод 
человека и гражданина не в полной 
мере приняла опыт советских кон-
ституций, в связи с чем были утраче-
ны важнейшие достижения в области 
прав человека и гражданина.

В Конституции РФ 1993 г. в ч. 3 
ст. 19 несколько расширила указан-
ную в Декларации 1991 г. формули-
ровку («Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации») 
[1], но полнота перечисленных воз-
можностей и гарантий, содержа-
щихся в Основном законе 1978 г. так 
и не была воспроизведена.

Заключение
Подводя итоги данной работы, 

отметим, что, несмотря на приня-
тые до 1936 г. в России конституции, 
на предмет заявленного исследова-
ния — закрепление принципа ген-
дерного равенства, таковых норм не 
обнаружено.

Второй этап в развитии прин-
ципа равенства прав мужчины 
и женщины — конституционный. 
Специфика изложения заявленного 
основного положения дает автору 
основания для выделения отдель-
ных периодов в этом хронологиче-
ском промежутке.

С 1936 г. по 1977 г. характерно 
усечено-отраслевое понимание 
принципа гендерного равенства 
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с использованием формулы «рав-
ные права — равные возможности».

С 1977 г. по 1991 г. наличествует 
универсально-гарантный способ 
определения принципа равенства 
прав и свобод мужчины и женщины 
при сохранении формулы «равные 
права — равные возможности».

С 1991 г. по 1993 г. межконституци-
онный временной отрезок отличился 
закреплением равенства как прав, так 
и свобод мужчин и женщин в докумен-
тах декларативного характера.

С 1993 г. современно-консти-
туционный период, консолиди-
рующий в отдельном положении 
равенство прав и свобод мужчины 
и женщины с равными возможно-
стями реализации.
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