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СУДЬБЫ ФЕМИНИЗМА В ЗАПАДНЫХ И ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 
 
Статус человека в обществе определяется участием в экономической и политической 

жизни, контролем над собственностью и продуктами труда, положением в системе власти. 
В исторической ретроспективе по данным параметрам можно проследить зависимое положение 
женщины в социуме. Женщина долгое время была исключена из общественной жизни, ей отка-
зывали в статусе гражданина, поскольку она считалась неполноценным существом, низшим по 
сравнению с мужчиной, умственно ограниченным и физически слабым, весь смысл жизни ко-
торого – служить мужчине и быть ему полезной. Вне сферы сексуальности и материнства ее 
жизнь бессмысленна. Даже в домашней сфере ей отводилась исключительно обслуживающая 
роль. Сфера принятия решений, наследование, назначение опеки над детьми и тому подобное – 
прерогатива мужчины. 

Христианская церковь, несмотря на установку «все люди равны перед Богом», не осуж-
дала ранжирование полов и даже активно утверждала второсортный образ женщины. Особенно 
преуспел в этом католицизм, поскольку в нем и монахи и священники давали обет безбрачия, и, 
чтобы даже мыслей об отношениях с женщиной не появлялось, формировали ее негативный 
образ в первую очередь для самих себя, во вторую – для мирян. 

Великая французская революция 1789 г. сыграла прогрессивную роль в развитии евро-
пейских стран, открыв новую эпоху в их истории. Она трансформировала социально-
политический строй Франции, заменила монархию республикой, ликвидировала сословные 
разграничения. Была принята Декларация прав человека и гражданина, провозгласившая равен-
ство всех людей перед законом и объявившая свободу личности, слова и убеждений естествен-
ной и принадлежащей каждому от рождения. Вот только под человеком и гражданином подра-
зумевались только мужчины. 

Ответом на многовековую практику половой дискриминации стал феминизм (от лат. 
femina – женщина) – движение за права женщин, зародившееся в XIX в. в Великобритании и 
США. Первыми последовательницами этого движения принято считать суфражисток (от фр. 
suffrage – избирательное право), боровшихся за предоставление женщинам избирательных 
прав. Постепенно они начали добиваться своей цели: избирательное право женщины получили 
в 1902 г. в Австралии, в 1906 г. – в Финляндии (входившей тогда в состав Российской импе-
рии), в 1920 г. – в США и т. д. 

Развитию феминизма способствовали две мировые войны, в результате которых про-
изошла существенная убыль мужчин. Их нехватка начала ощущаться в производственной сфе-
ре, государственной службе. Освободившиеся места стали занимать женщины, что сделало их 
материально независимыми от мужчин и увеличило степень свободы. 

В 1945 г. в Уставе ООН впервые на международном уровне прописали равенство мужчин 
и женщин как оснополагающее право человека. 

В 1949 г. издана книга авторитетного теоретика феминизма Симоны де Бовуар «Второй 
пол», в которой был критически осмыслен статус женщин в обществе и обоснованы цели фе-
минизма. Книга считается отправной точкой второй волны феминизма, сформировавшейся на 
Западе в 1960-х гг. Активистки новой формации выступали против угнетения женщин в про-
фессиональной и бытовой сфере, начали бороться против всех форм насилия, несправедливой 
разницы в оплате труда и возможностях профессионального роста, стали защищать репродук-
тивные права женщины. 

В 1990-х гг. представительницы третьей волны феминизма начали привлекать внимание к 
проблемам гендерной и сексуальной идентичности, а также сексуального удовольствия жен-
щины. Одним из ключевых принципов движения стала интерсекциональность – рассмотрение 
дискриминации сразу по нескольким признакам, таким как пол, раса, сексуальная ориентация. 

В начале XXI в. феминистское движение на Западе продолжает эволюционировать и раз-
виваться, так как проблем у современных женщин по-прежнему хватает: сексуальные домога-
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тельства и домашнее насилие, заниженные зарплаты и «стеклянный потолок» в карьерном рос-
те, репродуктивное насилие и ограничение прав женщин распоряжаться своим телом (напри-
мер, запрет на аборты даже в случае изнасилования или инцеста) и др. Для привлечения внима-
ния общества и властей к этим проблемам феминистки устраивают публичные акции, органи-
зуют образовательные программы и даже проводят своих представителей в выборные органы. 
Их усилия не напрасны: женщины все чаще занимают руководящие должности и высокие госу-
дарственные посты, свободнее говорят о своей сексуальности, активнее пресекают эмоцио-
нальное и физическое насилие. Тем не менее основания для феминистского движения продол-
жают существовать, и женщинам необходимо вести борьбу за то, чтобы их реальные, а не дек-
ларативные права были обеспечены наличием условий и возможностей для их реализации. 

Примерно с 2012 г. началась четвертая волна феминизма, значительно радикализировав 
это движение. Большой общественный эффект имела кампания #MeToo, вызвавшая громкое 
публичное осуждение сексуального насилия и домогательств и приведшая к отставкам и 
увольнениям многих высокопоставленных мужчин, уличенных в сексуальных домогательствах. 

Феминизм как широкое общественное движение имеет философское, этическое и юриди-
ческое обоснование, но он выгоден и финансово-экономическим кругам. Ключевой идеей со-
временного либерализма как идеологии Запада кроме идеи свободы личности является эконо-
мизм, т. е. ориентация на экономическую выгоду, получение прибыли. Экономика для при-
быльного функционирования заинтересована в стимулировании потребительского спроса,  
а значит, в финансовой независимости женщин от мужчин, так как мужчины больше любят за-
рабатывать деньги, чем их тратить, в отличие от женщин, легче расстающихся с деньгами. Шо-
пинг – это в большей степени женское увлечение, чем мужское. Современные женщины также 
имеют множество потребностей, связанных с их внешним видом, что стимулирует развитие 
пластической хирургии, косметологии, фитнеса и прочих услуг. Статус женщины непосредст-
венно влияет на экономические процессы в социуме, и это дополнительный фактор широкой 
общественной поддержки феминизма. 

В постсоветских странах, главным образом в России и Беларуси, феминизм не слишком 
популярен, значительная часть граждан либо вообще не знает такого понятия, либо имеет отда-
ленное представление о его смысле. Этому есть вполне понятное объяснение: дело в том, что 
пока в западных странах, позиционирующих себя как демократические общества, женщины 
более века сражались за свои права, в советских республиках, которых те же западные страны 
клеймили за тоталитарный или авторитарный режимы (по их оценке), вскоре после революции 
1917 г. было введено реальное, а не декларативное равноправие полов. У молодого советского 
государства был амбициозный масштабный проект будущего, для реализации которого среди 
прочего предусматривалась эмансипация женщин и мобилизация их в интересах государства. 

Уже в 20-х гг. ХХ в. советские женщины могли пользоваться всеми благами равных с 
мужчинами прав в полном объеме. Они получили свободный доступ к качественному образо-
ванию любого уровня, что позволило им стать учеными, руководителями крупных предпри-
ятий, депутатами, министрами. Трудовые достижения женщин отмечались правительственны-
ми наградами, широко освещались средствами массовой информации, образ женщины-
труженицы с активной жизненной позицией популяризировался кинематографом. В штатных 
расписаниях СССР не подразумевалось никаких отдельных строк для женщин, где бы оплата 
их труда отличалась от мужчин. Список профессий, на которые запрещалось брать женщин, 
имел не дискриминационный смысл, а объяснялся заботой об их репродуктивном здоровье и 
ограничивал возможность использовать женский труд на особо вредных или физически тяже-
лых производствах. Заявив о своем приоритете в освоении космического пространства, совет-
ская власть предоставила возможность побывать в космосе и женщинам. Праздник 8 Марта – 
один из самых значимых в календаре, а с 1966 г. он стал еще и выходным днем. 

Таким образом, советские женщины были эмансипированы лет на пятьдесят раньше, чем 
женщины западных стран, поэтому борьба за свои права не приняла у них таких острых форм. 
Это не значит, что у современных белорусок или россиянок нет никаких проблем. Все-таки 
наши общества сохранили патриархальный уклад со своими плюсами и минусами, например: 
сохраняется негласная дискриминация при приеме на работу и при назначении зарплаты, не-
достаточно женщин в органах исполнительной власти, существует проблема домашнего наси-
лия и др. Следовательно, есть поле деятельности для феминизма в Беларуси и России. 

 
 


