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Женское революционное движение в России  
во второй половине XIX – начале XX вв. 
 

На протяжении второй половины XIX в., в условиях подъема общественной активности 
разных слоев населения, женщины стали проявлять значительный интерес к политической жизни 
в стране. На рубеже XIX – XX вв. вели борьбу за равноправие либеральные женские кружки, ко-
торые являлись легальными организациями. Их социальную опору составляли представительницы 
прекрасного пола среднего класса и дворянства [3]. К началу ХХ в. женское движение было пред-
ставлено разнохарактерными по направленности и формам борьбы женскими союзами и общерос-
сийскими женскими организациями. В зависимости от целей и идеологических воззрений среди 
них выделяют следующие направления: либерально-демократическое, социал-демократическое  
и национал-патриотическое, клерикальное, нравственно-этическое [4]. 

В начале ХХ в. представительницы аристократии, буржуазии, а несколько позже и низших 
слоев населения стали играть активную роль в революционном движении. В частности, в Испол-
нительный комитет «Народной воли» наряду с мужчинами, входило 10 женщин. Вовлекались 
представительницы прекрасного пола и в террористическую деятельность. В частности, истории 
известны имена Софья Перовская и Геся Гельфман, принимавшие участие в организации покуше-
ния на Александра II. 

Женщины играли достаточно активную роль террористических организациях эсеров.  
По подсчетам американской исследовательницы Э. Найт, посвятившей статью женщинам-терро-
ристкам в партии социалистов-революционеров, среди 78 членов боевых организаций, входивших 
в ее состав с 1902 по 1910 г., было 25 женщин [1]. 

В феврале 1905 г. в Москве была создана первая массовая организация женщин, «Всерос-
сийский союз равноправия женщин», выступавшая за равноправие всех перед законом вне зави-
симости от пола; в марте 1907 г. в Санкт-Петербурге – создана Лига равноправия женщин, а в де-
кабре 1908 г. прошел Первый Всероссийский женский съезд, где обсуждались вопросы деятельно-
сти российских женщин на различных поприщах, экономическое положение женщин и вопросы 
этики в семье и обществе [2]. Первый Всероссийский съезд продемонстрировал сам факт суще-
ствования в России женского движения. 

Не остались в стороне представительницы прекрасного пола и от событий Октябрьской со-
циалистической революции. В частности, одним из значительных событий 1917 г. стала демон-
страция тружениц столицы, которые 23 февраля (8 марта) в День международной женской соли-
дарности вышли на улицы, выступая против войны и царизма. В целом, женщины являлись мощ-
ной движущей силой Октябрьской революции. История знает неисчислимое количество имен. Од-
ним из известнейших лиц является Надежда Крупская. Она была известным государственным  
и общественным деятелем. Эта женщина вела деятельность по выработке политического курса 
большевизма, была участницей многих демонстраций и собраний. Для Надежды приоритетом был 
диалог с женщинами вживую. В истории сохранились письма Н. Крупской, где она говорила о та-
кой проблеме, как нехватка живых выступлений на публике. К сожалению, для зарубежных исто-
риков Н. Крупская лишь супруга Ленина. Это мнение советская историография считает неспра-
ведливым. Крупская стала революционеркой еще до знакомства с Владимиром Ильичом. В своё 
время, а именно в 1905 г., она занимала должность секретаря РСДРП. Жена вождя революции 
находилась в центре основных событий: она участвовала в просветительской деятельности, под-
держивала связь между основными революционерами. 
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Инесса Теодоровна Арманд принимала самое активное участие в революционных событиях 
в Российской империи. Обаятельная девушка, одна из основоположниц феминистического движе-
ния в России, партнёр Ленина, активная революционерка, любящая мать пятерых детей. В 1917 
член Московского комитета партии, участвовала в Октябрьской революции, председатель Мос-
ковского губернского Совета народного хозяйства. 

Путь Ариадны Владимировны Тырковой по карьерной лестнице был относительно «глад-
ким» и успешным. Однако это только на первый взгляд. Вопреки господствующим в обществе 
стереотипам относительно распределения социальных ролей между женщинами и мужчинами,  
А. Тыркова смогла обрести финансовую независимость, заработать всеобщее признание в обще-
ственно-политической сфере, добиться назначения на один из руководящих постов внутри кон-
ституционно-демократической партии. Во время выборов в Учредительное собрание она была 
среди наиболее известных депутатов партии и соперничала с одним из сильнейших ораторов того 
времени Л.Д. Троцким. В результате победы на выборах в Петроградскую городскую Думу, она 
заняла пост руководителя кадетской фракции. 

Мария Спиридонова – другой немаловажный пример активной участницы революционного 
движения с собственной политической позицией. Она принимала активное участие в партии соци-
алистов-революционеров. Одна из главных черт Спиридоновой – ораторство. Она выступала пе-
ред пролетариатом и имела большой авторитет среди народа и коллег по партии. 

Е. Брешковская, или «бабушка революции» была одним из лидеров партии эсеров, а также 
ее создателем, была соратницей Керенского. Брешковская в прямом смысле посвятила свою жизнь 
революции. Женщина скончалась в возрасте 90 лет, большую часть из которых провела в ссылке. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. представительницы прекрасного пола активно 
включились в общественные процессы, происходившие в стране. Они не только выступали за 
предоставление им равных прав с мужчинами, но и активно включались в общественно-
политические процессы, происходившие в стране. 
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