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Аннотация. На основе анализа научных и статистических данных в историко-правовом контексте 

прослеживаются мировые тенденции развития пассивного избирательного права женщин. Изучение зарубеж-

ной законотворческой и парламентской практики позволило оценить эффективность мер в области реализации 

пассивного избирательного права лицами женского пола в зарубежных странах. Право женщин выдвигать свою 

кандидатуру на выборные должности в органы власти в России впервые появилось в 1918 году. С этой даты 

оно получило свое стабильное законодательное закрепление и поэтапно развивалось. Авторы анализируют 

меры, обеспечивающие гендерный паритет государствами, лидирующими в рейтинге по представительству 

женщин в органах публичной власти, определяются факторы, необходимые для эффективной реализации жен-

ского пассивного избирательного права.  
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Введение. 

Исследование эволюции законодатель-

ного закрепления и реализации женщинами изби-

рательных прав представляется актуальным в 

контексте тендерной политики современных гос-

ударств. В числе первых государств мира, кото-

рые наделили женщин избирательными правами, 

были Новая Зеландия и Австралийский союз, где 

женщины получили право голоса в 1893 и 1902 

годах соответственно. Финляндией впервые вни-

мание пассивному избирательному праву жен-

щин было уделено в 1906 году. Однако оно было 

реализовано лишь в 1917 году - но уже тогда жен-

ское представительство от социально - демокра-

тической партии в парламенте составляло 10 % [7, 

с. 101-104]. 

Достижение эффективного роста жен-

ского представительства в парламенте на основе 

избирательного права требует не только законо-

дательной основы, но и практических мер для 

того, чтобы пассивное избирательное право жен-

щинами могло быть реализовано. В то время за-

крепление пассивного избирательного права 

могло быть достигнуто посредством объединения 

лиц в ассоциации, общественные объединения и 

политические партии, которые ставили его перед 

собой основной целью. Именно поэтому Финлян-

дия достигла закрепления пассивного избиратель-

ного права с помощью активизации деятельности 

политической партии.  
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В свою очередь, Новая Зеландия достигла 

законодательного закрепления пассивного изби-

рательного права женщин в результате сбора под-

писей по колониальной державе: порядка 30 ты-

сяч человек поддержали предложение о наделе-

нии женщин правом избираться в парламент. 

Обсуждение. 

По данным Межпарламентского союза на 

2023 год, страны, которые стали одними из пер-

вых государств, наделивших женщин правом из-

бираться в законодательные органы,  лидируют в 

рейтинге по представительству женщин в парла-

менте. Например, в парламенте Финляндии жен-

щины занимают 64,3 % мест, а в Новой Зеландии 

- 45 %, Норвегии - 50 %, Швеции - 47, 8 % [9]. 

Для достижения результата, обеспечиваю-

щего гендерный паритет, государствами, лидиру-

ющими в рейтинге по представительству жен-

щин, предпринимаются меры, которые учитывает 

факторы, необходимые для эффективной реализа-

ции женского пассивного избирательного права. 

В частности, речь идёт о внедрении гендерных 

квот на разных уровнях и в различных формах. 

Так, в Норвегии, в результате своей активной де-

ятельности, женщины добились от ряда полити-

ческих партий установления гендерных квот ре-

комендательного характера [2, с. 167]. С 1970 - х 

годов по настоящее время их применяет социали-

стическая левая партия Норвегии, с середины 

1980 - х годов - лейбористская. Впоследствии, к 

соглашению в 1993 году присоединились партия 

центра, христианско - демократическая партия и 

консервативная, которая стала одной из послед-

них в их числе. 

В Швеции и Финляндии гендерные квоты 

приняла лишь часть партий [2, с. 167]. В Швеции 

принцип квот был принят лишь партией зеленых 

в 1983 году, в 1990 году - левая партия, в Финлян-

дии, в свою очередь, идею поддержали лишь три 

партии, которые являются меньшей частью от об-

щего числа: альянс левого крыла, лига зелёных и 

социал - демократическая партия. 

Отдельное внимание скандинавские страны 

уделили законодательному закреплению гендер-

ного равенства с целью установления симметрии 

в законодательных органах. 9 июля 1978 года в 

Норвегии был принят закон, ставящий под запрет 

разделение мужчин и женщин по гендерному 

признаку, за исключением тех случаев, которые 

обусловлены физиологическими особенностями 

или ставят человека другого пола в худшее поло-

жение.  

Кроме того, закон признал позитивные дей-

ствия, направленные на достижение гендерного 

равенства, законными, что уже исключает факт 

дискриминации того или иного пола.  

Таким образом, Норвегия заложила основу 

для дальнейшего осуществления практических 

мер в пользу женщин, дискриминация которых 

была признана. Финляндия приняла целый ряд за-

конов 1986 и 1995 годах, первый из которых за-

креплял гендерное равенство, а второй утверждал 

комплекс мер, позволявших его достичь. В их 

число входило введение квоты, которая касалась 

лишь исполнительных органов. 

Особое влияние оказал и идеологический 

уровень достижения гендерного паритета. В скан-

динавских странах политические партии активно 

вели просветительскую деятельность для устра-

нения дискриминации в обществе. Для того, 

чтобы расширить возможности женщин в области 

реализации пассивного избирательного права 

женщин, важные решения на государственном 

уровне для достижения гендерного равенства 

применялись мужчинами. По итогам всех реали-

зованных мер процентное представительство 

женщин в законодательных органах Норвегии, 

Швеции и Финляндии к 2007 году достигло 37,9, 

47,3 и 42 % соответственно [2].  

Политика гендерного квотирования приме-

няется и в других странах Европы и Азии, которая 

уже не носит рекомендательный характер, а за-

креплена на законодательном уровне.  

Ярким примером является Албания, где по 

пропорциональной системе в однопалатный пар-

ламент избираются 140 депутатов по 12 много-

мандатным округам. Для достижения гендерного 

равенства установлен минимальный процент 

представительства лица определённого пола - 

30 %, при этом в каждом списке кандидатов из 

первых трёх одно из выдвигаемых лиц должно 

быть противоположного пола [4]. В случае нали-

чия вакантного места депутатского мандата, он 

замещается лицом из того же списка политиче-

ской партии и того же пола. Кроме того, законо-

дательством Албании предусмотрены и другие 

меры: в случае нарушения избирательного зако-

нодательства о гендерном равенстве, в частности, 

порядка расположения кандидатов разного пола в 

списках, ЦИК Албании налагает штраф. Реализуя 

столь эффективные меры, по данным 2023 года, 

Албания разместилась на первом месте в рей-

тинге представительства женщин в парламенте с 

66,7 % [9]. 

Ещё одним примером является Бельгия, ис-

пользующая пропорциональную систему; в ее за-

конодательстве закреплены гендерные квоты в 

списках избирателей на национальном уровне и 
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уровне избирательных округов: не менее 50 % лиц 

в списках должны быть противоположного пола, 

при этом количество кандидатов в списках не 

должно превышать количества депутатских ман-

датов, выделенных в каждом округе. На данный 

момент Бельгия занимает 7 место в мировом рей-

тинге с 57, 1 % представительства женщин в пар-

ламенте. 

Результаты. 

Несмотря на высокие результаты, в отдель-

ных странах проблема гендерной асимметрии 

остаётся актуальной. В настоящее время пассив-

ное избирательное право женщин отсутствует или 

вовсе не закреплено на законодательном уровне в 

некоторых странах.  

Так, в Ватикане власть полностью сосредо-

точена в руках Папы Римского, на должность ко-

торого могут избираться кардиналами только 

лица мужского пола. За женщинами это право не 

закреплено [1, с. 233-235].  

В Саудовской Аравии, форма правления ко-

торой - дуалистическая монархия, в 2005 году 

пассивное и активное избирательное право на 

местном уровне закреплялось только за мужчи-

нами, женщины получили избирательные права 

лишь в 2015 году [8]. Такое ограничение пассив-

ного избирательного права женщин связано, как 

правило, с формой правления, которая эволюцио-

нировала от абсолютной к дуалистической монар-

хии.  

Низким процентом представительства жен-

щин обладает большинство арабских стран. В 

2004 году Советом Лиги арабских государств 

была принята Арабская Хартия прав человека, за-

крепляющая в ст. 3 равенство прав вне зависимо-

сти от пола, а в ст. 24 - активное и пассивное из-

бирательное право за лицами обоих полов [6, с. 

196-202]. По состоянию на январь 2021 года рати-

фицировали Арабскую хартию прав 16 госу-

дарств [10].  

Существует ряд арабских стран, в которых 

пассивным избирательным правом женщины 

были наделены в начале XXI века. В их числе 

находятся Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская 

Аравия, в которых процент представительства 

женщин в парламенте составляет 20 %, 2,3 %, 

6,3 % и 19, 9 % соответственно. Это означает, что 

институт избирательного права находится лишь 

на стадии развития, как и принципы равноправия 

и демократического государства. 

В свою очередь, в России пассивное избира-

тельное право женщинам было предоставлено 

наряду с остальными политическими правами 

Временным правительством в 1917 году. Важным 

событием, на наш взгляд, стало предоставление 

права участвовать в выборах в Учредительное Со-

брание (осень 1917 г.) «всем гражданам России 

обоих полов, достигшим 20 лет к моменту выбо-

ров» [5, с. 46-57].  

После провозглашения советской власти в 

Конституции РСФСР 1918 года был закреплён 

принцип равноправия мужчин и женщин. В.И. 

Ленин представлял место женщины в обществе и 

государстве следующим образом: «Без привлече-

ния женщин к самостоятельному участию не 

только в политической жизни, но и к постоянной, 

поголовной общественной службе нечего и гово-

рить не только о социализме, но и о полной и 

прочной демократии» [5, с. 46-57]. По решению 

XI съезда РКП(б), в 1922 году была поставлена за-

дача выдвижения женщин рабочего класса для 

представительства в органах государственного 

управления, тем самым, заранее определяя жела-

емый для государства их социальный статус. 

Окончательно пассивное избирательное 

право женщин закреплялось в ст. 137 Конститу-

ции СССР 1936 года, где право избирать и быть 

избранными закреплялось за женщинами и муж-

чинами в равной степени, а также в ст. 122, кото-

рая предоставляла женщинам и мужчинам равное 

право на участие в государственной и обще-

ственно - политической деятельности.  

 Таким образом, на законодательном уровне 

была закреплена социальная роль женщины, в том 

числе как политически активного гражданина, 

что обусловлено идеологией Советского государ-

ства. В её основе лежала необходимость распро-

странить политическую грамотность, обеспечить 

политическое равенство и предоставить женщине 

политические права как трудящемуся человеку, 

задействованному в хозяйстве и производитель-

ности труда государства «нового типа».  

Порядок выборов в органы государствен-

ной власти регулировался Положениями о выбо-

рах в Верховный Совет СССР, Верховные Советы 

союзных и автономных республик, согласно кото-

рым «лица женского пола имеют право на участие 

в выборах». Выборы проводились по избиратель-

ным округам. Списки с кандидатами могли вы-

двигать общественные организации, организации 

трудящихся, коммунистические партийные орга-

низации, организации молодёжи, культурные об-

щества. Организация выборов была в высокой 

степени формализована и имела предрешённый 

характер – зачастую, кандидаты для получения 

депутатского мандата были определены заранее.  
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Для женщин, намеревающихся избираться в 

органы государственной власти, предусматрива-

лась квотная система их продвижения, которая 

распространена и в современное время в ряде 

стран ОБСЕ: Албании, Бельгии, Греции, Ирлан-

дии, Казахстане, Македонии, Молдове и др. С це-

лью обеспечения равного положения среди раз-

ных слоёв общества устанавливался определён-

ный процент мест в выборных органах, которые 

предусматривались для женщин, представителей 

различных социальных групп, прежде всего - ра-

бочего класса. Такое «квотирование», в контексте 

идеологизации советского государства, было 

необходимо не для достижения гендерного пари-

тета, а для формирования особого положения 

женщин в обществе как полноправных советских 

гражданин, способных трудиться и достигать гос-

ударственных целей.  

Меры, предпринятые в СССР,  способство-

вали реализации пассивного избирательного 

права, привели к высоким показателям, превосхо-

дящим западные: число женщин - депутатов в 

Верховном Совете СССР к 1952 году составило 

более четверти от общего числа, а к 1970 году до-

стигло 30 % [3]. За данный период времени про-

цент представительства женщин в Верховных Со-

ветах союзных республик составил 34,8 %, в Вер-

ховных Советах автономных республик 38 %, а в 

городских и сельских советах народных депута-

тов был доведен до 45 % в сумме. 

Критически такой подход оценивает иссле-

дователь А.В. Кочкина; она считает, что совет-

ские выборные органы «декоративны и имели 

маргинальную роль в процессе принятия реше-

ний», поэтому нельзя в полной мере оценивать 

данные результаты как показатель эффективной 

реализации пассивного избирательного права 

женщинами.  

По данным политолога и социолога Дж. 

Хью, на 60 - е и 70 - е гг. ХХ в. выступления жен-

щин в Верховном Совете СССР составляли всего 

10,5 % по вопросам об образовании, 31 % - по во-

просам о социальном обеспечении, о финансовом 

обеспечении и государственном планировании 

женщины не выступали [3]. 

 На основе политического статистического 

анализа политолога Питера Лентини был сделан 

вывод о том, что в Верховном Совете СССР жен-

щины были менее влиятельны, составляли 72 % 

от общего числа непартийных депутатов и изби-

рались в достаточно молодом возрасте, чаще 

всего, избираясь второй или третий раз в Верхов-

ный Совет СССР. 

Результаты выборов 1984 г. в Верховный 

Совет СССР показали, что процент женщин, из-

бираемых на должность депутата, составил 

32,8 %, в результате выборов 1985 г. в Верховные 

Советов союзных республик – 36%, в краевые, об-

ластные, окружные, районные, поселковые, сель-

ские советы – 50% [3]. 

На реализацию пассивного избирательного 

права женщинами, существенно, повлияли изби-

рательные реформы, проведённые в эпоху пере-

стройки. Согласно новому Союзному закону о 

выборах, в 1988 году выборы осуществлялись по 

мажоритарной системе в территориальных и 

национально - территориальных округах, а также 

посредством выдвижения по закрытым спискам 

от 39 организаций. Соответственно, он преду-

сматривал существенное уменьшение квот: 100 

человек - от КПСС, ВЛКСМ, Комитета советских 

женщин, Всесоюзного совета ветеранов, по 1 че-

ловеку - от небольших общественных организа-

ций. Это привело к резкому снижению процента 

представительства женщин в результате избрания 

народных депутатов в 1988 году до 15,6 % (из 2 

220 народных депутатов 345 человек – женщины) 

[3].  

Новый избирательный закон послужил от-

правной точкой для развития тенденции сниже-

ния представительства женщин в парламенте 

страны. Система квотирования и представитель-

ства по национально - территориальным округам 

были окончательно отменены при принятии За-

кона «О выборах народных депутатов РСФСР» от 

27 октября 1989 года в связи с общественной кри-

тикой по поводу несоответствия ее демократиче-

ским принципам равноправия. В итоге, выборы 

съезда народных депутатов РСФСР 1990 года по-

казали существенно низкие результаты предста-

вительства женщин - 5,6 % из 7,6 % общего числа 

женщин - кандидатов на выборах. Согласимся с 

мнением исследователя Е.В. Кочкиной, которая 

считает, что такой результат зависит не столько 

от наличия системы квотирования, сколько от 

всей совокупности факторов, в том числе, способа 

формирования избирательных округов, в частно-

сти, отмены способа выдвижения кандидатов от 

общественных организаций. 

Заключение. 

Можно сделать вывод о том, что для дости-

жения идеологической цели в советском законо-

дательстве были задействованы основные норма-

тивные механизмы для достижения гендерного 

паритета. Однако в значительной степени гендер-

ная симметрия достигалась государством искус-

ственно ради поддержания политического образа 
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советской женщины, которая является отдельной 

единицей общества. Именно поэтому после лик-

видации нормативных механизмов реализации 

пассивного избирательного права женщинами 

проблема стала более явной.  

Представляя одну из основ конституцион-

ного строя в демократических государствах, изби-

рательное право продолжает совершенствоваться 

в части определения механизмов обеспечения 

гендерного равенства. 
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