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Статья посвящена проблемам социальной дискриминации женщин в обществе на основе изучения 

исторических событий, а также поиску решений с целью устранения проблем в данной сфере право-
охранительной деятельности. 

 
Неотъемлемым элементом социальной политики любого государства является забота о соблюде-

нии прав человека. В этом случае необходимо говорить о правах женщин в контексте прав человека. 
Женщины представляют собой социально-демографическую группу населения, особенно нуждающуюся 
в социальной защите. С точки зрения количества женщины составляют 53% населения и выполняют ос-
новную социальную и семейную функцию - деторождение. 

Социальная дискриминация женщин представляет собой ограничение или лишение прав по при-
знаку пола во всех сферах общественной жизни: трудовой, социально-экономической, политической, 
духовной, семейно-бытовой. Социальная дискриминация приводит к снижению социального статуса 
женщины и является одной из форм насилия в отношении ее личности и, следовательно, угрозой ее без-
опасности [1]. Сама идея равных прав для мужчин и женщин предполагает их равные возможности, по-
тому что женщина не уступает мужчине по интеллектуальному и физическому потенциалу. Для нее не 
существует принципиально закрытых, недоступных сфер умственного и физического труда. Ни один 
закон не должен запрещать женщине заниматься тем или иным делом, осваивать ту или иную профес-
сию. Ее естественное право - полная свобода личного выбора видов и форм деятельности для ее самореа-
лизации. 

Истоки социальной дискриминации женщин следует искать в древние времена. Уже тогда ученые 
и политики прикрывали неравное положение женщин в обществе, их угнетение и эксплуатацию спорами 
о том, является ли женщина человеком и имеет ли она душу. Рассмотрение женщины как низшего суще-
ства отражено в теологических и философских трудах древнего мира. Хотя женщина выполняет важ-
нейшую репродуктивную функцию для продолжения человеческого рода, но, начиная с первобытного 
общества, это не давало ей никаких социальных преимуществ. Более того, ее гражданские права до 
XX века были ущемлены. 

Впервые вопросом о равных правах мужчин и женщин были заинтересованы идеологи Француз-
ской революции. В 1791 году был принят Закон о женском образовании, им были предоставлены опреде-
ленные гражданские права. Но во время термидорианской реакции эти позиции не были реализованы 
должным образом. В Великобритании в 1847 году был принят Закон о 10-часовом дне для женщин, 
и был открыт доступ к профессии учителя. В 1848 году в Соединенных Штатах замужние женщины по-
лучили право владеть имуществом, а с 1880 года - возможность стать членами профсоюзов. В 1893 году 
новозеландские женщины впервые воспользовались правом голоса [2]. 

В настоящее время многие правительственные и общественные деятели, ученые и социологи вы-
ступают против самой концепции «социальной дискриминации женщин». Ее заменяют призывы бороть-
ся за равенство с мужчинами. Но это не одно и то же. В основе данного понятия лежит преодоление всех 
форм ущемления прав и интересов женщин. При всем плюрализме взглядов на проблему дискриминации 
женщин нельзя забывать факт исторической значимости: Октябрьская революция в России 1917 года 
дала толчок решению ключевого вопроса о равенстве женщин и мужчин во всех сферах жизни, в том 
числе гражданских и юридических прав, на работе и в образовании, в семье. Но дискриминация «слабого 
пола» сохранялась при советской власти. Для женщин служба в вооруженных силах и других правоохра-
нительных органах была закрыта [1]. По закону им было отказано в доступе к «тяжелой» и «вредной» 
промышленности, что полностью исключало свободу личного выбора. 

Вторая мировая война, в результате которой целые народы оказались на грани уничтожения и ко-
торая привела к бесчисленным бедствиям для миллионов людей, затронула все население воюющих 
стран, независимо от пола или возраста. Все это придало проблеме дискриминации по признаку пола все 
большую степень важности, что выражалось в поиске механизма их защиты неизвестного ранее. Поэто-
му, одним из первых шагов Организации Объединенных Наций, созданной вскоре после окончания вой-
ны, в июне 1945 года, было принятие 10 декабря 1948 года Хартии прав человека - Всеобщей декларации 
прав человека. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека говорится, что ее следует рассматри-
вать как стандарт, в соответствии с которым должны стремиться все народы и все государства [3].  
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Права женщин продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем международного 
права в области прав человека, и за время, прошедшее со времени разработки Всеобщей декларации прав 
человека, она заставила многое пересмотреть в понимании данной проблемы. Идея равенства людей сво-
ими корнями уходит в глубину веков. Но потребовались столетия для запрета дискриминации групп лю-
дей по тем или иным причинам. 

Одним из наиболее важных положений Всеобщей декларации прав человека является то, что каж-
дый человек должен иметь все права и свободы, провозглашенные в Декларации, без каких-либо разли-
чий, таких как: раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или другие убеждения, национальное 
или социальное происхождение, собственность, имущество или другой статус. На основании этой статьи 
Всеобщей декларации прав человека в ближайшие пятьдесят лет 20-го века разрабатывалось все между-
народное и национальное антидискриминационное законодательство. 

Всеобщая декларация прав человека начинается со слов: «Все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах» [3]. Что касается половины человечества – женщин, то приве-
денное выше определение прав человека не учитывает факт, который зависит не только от природы 
и самого человека, но и от общества: подлинная свобода личности подразумевает не только равенство 
прав, но и равенство возможностей их осуществления. А именно таких возможностей у женщин на про-
тяжении всей эпохи патриархата не было и нет. И не только и не столько для каждой отдельной женщи-
ны, сколько для всех женщин как определенного социального слоя того или иного отдельного государ-
ства и даже в контексте всего мирового сообщества. Понимание общности их коллективных судеб, их 
зависимости от мужчин, женщин Запада, занимающих руководящие посты в государстве, обществе 
и экономике, в определенной степени подвинула вторая мировая война. В начале войны государства-
участники призвали женщин заменить мужчин, которые ушли на фронт на рабочие места, а после окон-
чания войны произошло массовое увольнение женщин. Причина была одинаковой везде: женщины были 
уволены как нежелательные конкуренты мужчин, которые вернулись с войны послевоенного государ-
ственного строительства. Государство должно влиять на социальную реальность, чтобы создать подлин-
ную и равную свободу, которая могла бы реально существовать в обществе. 

В последние годы лишь немногие области социологии достигли такого развития или занимают 
центральное место в этой дисциплине, как изучение гендерных отношений. В большей степени это от-
ражает изменения в самом обществе. Женщины ограничены «стеклянным потолком», который не позво-
ляет им занимать руководящие должности, и они часто сталкиваются с так называемой «скрытой» дис-
криминацией на рынке труда. И есть также тенденция - резкое снижение участия женщин в процессе 
принятия решений и в политической жизни. 

 Объективной причиной дискриминации женщин является то, что в ходе развития общества за 
мужчинами изначально закрепилась роль «добытчиков», а за женщинами – «хранительниц очага». 
С дальнейшим прогрессом у мужчин менялись способы зарабатывания средств к существованию, но 
роль «добытчика» по-прежнему принадлежала только им, что позволило им занимать главенствующее 
положение. Женщины же занимались воспитанием детей и работой по хозяйству. 

В связи именно с этими двумя гендерными ролями стали складываться остальные гендерные сте-
реотипы о полах, например, что удел женщин – это семья, дом и дети, а мужчины в большей степени 
принадлежат «общественной сфере», где берут свое начало властные и имущественные различия. Их мир – 
это хорошо оплачиваемая работа, производство и политика. Так же считается, что мужчины более амби-
циозные, рациональные, независимые и неэмоциональные, тогда как женщины более нежные, чувствен-
ные, эмоциональные и общительные. Именно наличие таких заведомо определённых установок 
в обществе сформировало дальнейшее разное социальное положение мужчин и женщин в обществе. 

Но содержание и серьезность гендерных стереотипов менялись на протяжении всей истории 
в рамках одной и той же культуры наряду с гендерными ролями, и когда огромный разрыв в правах меж-
ду мужчиной и женщиной стал очевидным для всех, мир столкнулся с концепцией «эмансипации жен-
щин». Для этого были веские причины: женщины не имели равных с мужчинами прав в социальной, 
трудовой и семейной жизни: они не могли голосовать и быть избранными, получать образование, рабо-
тать и получать равную заработную плату наравне с мужчинами, не обладали экономической самостоя-
тельностью. 

В Гражданском кодексе Франции женщина со дня заключения брачного контракта утрачивала 
гражданскую дееспособность: ее собственность переходила в управление мужа, она не могла совершать 
никаких действий без согласия мужа. Нарушение супругом супружеской верности по закону карается 
только штрафом, если это произошло со стороны жены, то наказывается лишением свободы на два года. 
В России замужние женщины не могли заключить личный трудовой договор без разрешения мужа. Жена 
должна проживать с супругом по месту жительства, если она живет в другом месте, супруг может офи-
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циально заявить о себе. Если в других странах законы и менее сурово относятся к женщине, то все же 
принцип подчиненности законной жены своему мужу подчёркивается ими в большей или меньшей сте-
пени [4]. 

В современном мире устойчивое развитие общества невозможно без достижения гендерного ра-
венства. Третье тысячелетие часто называют эпохой гендерного равенства, когда женщины могут в пол-
ной мере реализовать свои способности и способности в отношении всего спектра человеческих отноше-
ний, включая бизнес, политику и государственную службу. Основу этого процесса составляют общепри-
знанные международные нормы, закрепленные в ряде документов, в том числе в Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин, Декларации и Платформе действий Всемирной 
конференции по улучшению положения женщины [5]. 

На сегодняшний день роль женщин в обществе многократно возросла как в экономической, соци-
альной, так и политической сфере общественной жизни. Но все это результат долгой и упорной борьбы 
женщин в течение нескольких столетий, жертвуя всем: семьей, благополучием, иногда их собственной 
жизнью. Зачастую женщина оказывается мудрее многих мужчин и поэтому долгое время удерживается у 
власти, о чем свидетельствует правление королевы Елизаветы, премьер-министра Англии Маргарет Тэт-
чер. 

Из вышесказанного ясно, что дискриминация может иметь место в разных местах и обстоятель-
ствах. Женщины сталкиваются со многими проблемами из-за высокого уровня дискриминации в обще-
стве, которая складывалась на протяжении многих веков. Особое внимание к социальной и экономиче-
ской роли женщин не только важно по своей природе, но и является необходимым условием достижения 
устойчивого развития и улучшения благосостояния общества. Отстаивая принцип гендерного равенства, 
мы выступаем за равенство прав, социальную справедливость, продуктивность труда и развитие бизнеса. 
Таким образом, делая еще один шаг навстречу всеобщему социальному прогрессу. 
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