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***** 
 
Феминизм – это социальное движение, борьба женщин за эмансипацию, 

уравнение в правах с мужчинами путем преодоления угнетения. 
Вообще феминизм очень обширен и охватывает все возможные 

социальные сферы, приобретая все новые и новые формы в соответствии со своим 
и в принципе человеческим историческим развитием. 

Как и любое крупное социальное движение, он имеет свою, феминистскую 
социологию, которая занимается определением гендера как личной и социальной 
категории, его конфликта с властью, и к тому же внутреннего конфликта (мужской 
против женского или же угнетающий против угнетенного). Также феминистская 
социология определяет теоретическую феминную перспективу развития. 

Как известно, феминизм - движение относительно неновое, оно имеет 
несколько ступеней развития, на каждой из которых поднимались самые разные 
вопросы, которые роднило одно: все они так или иначе касались проблем женщин, 
места женщины в мире и обществе, взаимодействия женщин с мужчинами, 
«мужского» (часто – «угнетающего») взгляда на этот вопрос и так далее. 

Однако стоит отметить, что во время разных стадий развития движения – 
поставленные и решаемые проблемы отличались. Поэтому мы считаем 
необходимым дать краткую характеристику каждой из них, что позволит лучше 
понять современную картину. 

Эти стадии называются «волнами», потому что они по степени 
концентрации и количества совершаемых действий напоминают волны. Им 
свойственно отхлынуть, что через некоторое время прийти еще раз, с новой силой 
и новыми вопросами. 

Период первой волны феминизма довольно долог – 1840-1920 гг. 
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Феминизм зародился во Франции, когда женщины, после революции 
ознакомившись с текстом «Декларации прав человека и гражданина» не 
обнаружили там того, к чему стремились, а именно – свободы, равенства, и 
братства. На их пол эти понятия не распространялись: к категории граждан, 
имеющих право владеть собственностью, избирать и быть избранными были 
отнесены только мужчины [1, с. 228]. Реакцией было создание собственной 
«Декларации прав женщины и гражданки», однако все существующие тогда 
женские организации власти запретили. Протест француженок не был услышан. 

Более заметно феминизм себя проявляет ближе к середине XIX века, 
заметнее всего – в странах, где было распространено именно протестантское, а не 
католическое христианство, с его более свободными с точки зрения 
распределения гендерных ролей догмами. Конеретнее – в Великобритании и 
США. 

Провозглашая равенство полов («Все женщины и мужчины созданы 
равными»), феминистки того времени взывали к, на современный взгляд, 
очевидным, но на тот момент отсутствовавшим так называемым «банальным» 
правам. Это право на получение образования, право на собственность, на равную 
оплату труда, возможность уйти в оплачиваемый отпуск в случае рождения 
ребенка и, конечно же, право избирать и быть избранной (что интересно, вторая 
часть этого составного права была реализована позже первой). 

Представительницы отдельной ветви, сформировавшейся тогда, - 
суфражистки - ставили этот вопрос на главенствующее место в своей борьбе. Они 
делали все возможное, чтоб иметь возможность участвовать в выборах и, 
соответственно, в политической жизни своего государства. 

Тем более, что в США, к примеру, женщины отчасти приняли в этом 
участие в ходе аболиционизма (борьбы за отмену рабства). Многие свободные 
женщины вместе с мужчинами боролись за отмену рабства, это была одна из форм 
борьбы за равноправное общество [4]. Таким образом, американские женщины, 
уже имевшие опыт политической жизни, стремились получить на него право. 

В результате бурной деятельности суфражисток и остальных феминисток, 
в 1869 году в США штат Вайоминг дал женщинам право голоса. Первой же 
полноценной страной, позволившей женщинам голосовать, была Новая Зеландия 
(1893). 

Вторая волна феминизма нахлынула после мировых воин, которые 
отвлекли на себя внимание и не давали возможности женщинам продолжать 
бороться за свои права (1960-1980). 

Когда базовые права уже были получены и подошел конец первой волне 
феминизма, женщины начали понимать, что наличие прав не всегда соотносится 
с их реализацией. Несмотря на то, что это уголовно каралось специальными 
государственными органами и новообразованными женскими организациями, 
общество противилось именно реализации прав женщин на практике, так что 
феминистки второй волны решили углубиться в гендерный вопрос. 

Перед ними стояли уже совсем иные проблемы, например, 

 что такое женственность? 

 как женственность формируется? 

 как патриархат угнетает женщин? (Это очень широкий вопрос, 
охватывающий множество разных тем, начиная с контроля репродуктивных прав, 
заканчивая требованиями идеалов женственности) 

 как связаны институты семьи и брака с угнетением женщины и что 
необходимо предпринять, чтоб избавиться от него? 
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Вторая волна направлена на изучение сути, природы женщины, какова она, 
что делает ее счастливой или несчастной, способна ли она реализовать себя и что 
мешает ей это сделать. 

Именно тогда, в дополнение к тому, что мужской и женский пол равны, 
появилось суждение, что люди по сути рождаются одинаковыми, их отличают 
только физические особенности, но именно воспитание делает их женщинами 
или мужчинами – то есть, им навязывается особый социальный гендерный 
конструкт, правило поведения, которому нужно следовать. Это рождает новые 
стереотипы – и так по бесконечному кругу: в девочке с первых же лет жизни 
развивают пассивность, которая изначально ей отнюдь не присуща. Мальчиков 
поощряют в их стремлении к самоутверждению: они должны уметь переносить 
удары, превозмогать боль, сдерживать слезы, нести ответственность за свои 
поступки. От девочки этого никто не ждет. Требования, которые предъявляют к 
мальчику, сразу ставят его выше девочки. [3] 

Феминистки второй волны опирались на соответствующую литературу: 
труды Симоны де Бовуар, Бетти Фридан и других. 

Основная задача, которая ставилась перед феминистками: добиться не 
только справедливого распределения труда, но и избавиться от дискриминации 
по половому признаку во всех сферах общественной жизни. 

Однако сделать это оказалось сложно, так что частично этими проблемами 
продолжает заниматься и феминизм третьей волны. К нему относят разные 
направления феминизма XXI века. 

Если объективное неравенство можно побороть путем политической 
борьбы, то с внутренним миром человека, его представлениями о жизни, 
стереотипами в его голове и проблемами, которые он может даже не осознавать 
все обстоит куда сложнее и запутаннее. 

В связи с тем, что проблемы становятся менее очевидными, их нужно 
осмысливать и придумывать уже более хитрые способы решения, с течением 
времени феминизм все сильнее и сильнее дробится на более частные 
направления. 

Их представительницы (иногда – представители) часто конфликтуют 
ввиду разных взглядов на поставленные вопросы, занимаются более узкими 
проблемами, объединяются с другими социальными движениями и 
организациями. 

Последнее, кстати, наблюдалось и ранее – существовал и существует до сих 
пор марксистский феминизм – смесь теорий Маркса и Энгельса с идеями об 
угнетении женского пола. Те, кто придерживается марксистского феминизма, 
видят проблему угнетения исключительно в капитализме. 

На данный момент существует множество новых направлений (или 
течений) феминизма. А.С.Самойлова выделяет из них самые распространенные: 

 агрессивный феминизм, он же радикальный; 

 анархофеминизм – смесь движений анархизма и феминизма; 

 вуманизм (англ. woman – женщина) – борьба только за права 
чернокожих женщин, так как они более угнетены, чем «белые»; 

 духовный феминизм – движение, занимающееся внедрением 
женских ценностей в мировую «мужскую» культуру; 

 культурный феминизм – направление внутри радикального 
феминизма, рассказывающее об особых «женских» качествах, выработанных 
благодаря типичному женскому историческому опыту; 
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 сепаратистский феминизм – направление, называющее угнетение 
женщин закономерным результатом гетеросексуальных отношений, в основном, 
половых; 

 либеральный феминизм; 

 марксистский феминизм, о котором мы упоминали выше; 

 «пушистый» феминизм («легкомысленный феминизм») – 
направление, отрицающее радикальность феминизма и не одобряющее 
обобщений в вопросе полов; 

 экофеминизм – смесь феминизма и борьбы за охрану природы; 

 поп-феминизм – не направление в типичном понимании этого 
слова; это совокупность общих (часто – неверных) представлений о феминизме. 

И это далеко не все возможные течения. 
К списку проблем женственности, роли женщины в семье, репродуктивных 

прав, и саморазвития добавились и новые. К примеру, представительницы 
современного радикального и интерсекционального феминизма стремятся 
определить место в этой структуре транс-персон. Интерсекциональный феминизм 
стремится защитить всех людей, подвергнувшихся и подвергающихся угнетению, 
в то время как радикальный феминизм, уходящий своими корнями еще во вторую 
волну, борется только за права женщин. Но радикальные феминистки не 
признают мужчин, сменивших пол, своими «сестрами». Наоборот, они ставят 
своей целью доказать, что мужчины остаются угнетающим классом, потому что 
были воспитаны и росли, как мужчины, а их переодевания в женскую одежду 
только подчеркивает стереотипы и оскорбляет, высмеивает типичный женский 
образ. Таким образом, радикальные феминистки в принципе отвергают 
концепцию отличий пола и гендера, настаивая на том, что существует только два 
пола – мужской и женский, и они соответствуют биологическим. 

Также одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается современный 
феминизм – обесценивание. Довольно часто (особенно в России) можно услышать 
довод о том, что женщины уже всего добились, а теперь либо «с жиру бесятся», 
либо теперь угнетают мужчин, а так как проблемы феминизма третьей волны 
часто уходят глубоко в психоанализ, их гораздо сложнее понять или объяснить, 
чем банальные (на сегодняшний день) избирательные права. 

Еще одним трудным вопросом являются адаптивные предпочтения или, 
как называют их радикальные феминистки, «адаптивки». Это те предпочтения, 
которые, согласно теории, были навязаны женщинам патриархальным 
обществом, и теперь женщины не способны отличить их от того, что им 
действительно нравится. К «адаптивкам» относятся косметика (кроме средств 
обычного ухода), одежда, привлекающая мужчин и превращающая женщин в 
объекты сексуализации (обтягивающие вещи, одежда с декольте, туфли на 
каблуках, короткие юбки – как правило, приносят неудобство) и так далее. 
Современные феминистки, познавая себя, свое сознательное и бессознательное 
считают определение, что является адаптивной функцией, а что – нет, одной из 
своих далекоидущих целей. 

Как мы видим, на каждом этапе (волне) своего развития феминизм 
разбирается с проблемами угнетения по гендерному признаку, часть которых 
решается и уходит, а часть – продолжает существовать, иногда видоизменяясь. 
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This article is devoted to the research of the features of feminist sociology. The 
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modern feminism and its different directions are highlighted. 
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