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• Фемини́зм (от лат. femina, «женщина») — общественно-политическое 
движение, целью которого является предоставление всем женщинам, 
дискриминируемым по признаку пола, расы, ориентации, возраста, 
этнической принадлежности, социального статуса[1], всей полноты 
социальных прав. В широком смысле — стремление к равноправию 
женщин и мужчин во всех сферах общества. В узком смысле — 
женское движение, целью которого является устранение 
дискриминации женщин.

• Феминизм как движение возник в XVIII веке; во время первой волны 
феминизма с XIX века по первую половину XX века борьба шла за 
достижение равноправия полов. Впоследствии, во время второй 
волны, акцент борьбы сместился на достижение фактического 
равенства женщин с мужчинами.[2] Особенно активизировался 
феминизм в конце 1960-х годов. В рамках феминизма существуют идеи 
экстремистской направленности



• Слово «феминизм» сконструировано социалистом-
утопистом Шарлем Фурье в конце 18 в., полагавшим, что 
«социальное положение женщин является мерилом 
общественного прогресса». Он именовал феминистами 
сторонников женского равноправия.



• Феминистки и учёные выделяют в истории женского движения три «волны». 
«Первая волна» относится главным образом к суфражистскому движению 
XIX-го и начала XX-го веков, в котором ключевым вопросом было право 
голоса для женщин. Под «второй волной» понимают идеи и действия, 
связанные с женским освободительным движением, которое начало 
развиваться с 1960-х годов и выступало за юридическое и социальное 
равенство женщин и мужчин. «Третья волна» является продолжением 
«второй волны» и реакцией на её неудачу. Появление «третьей волны» 
относят к 1990-м годам.

• Характерными чертами феминизма третьей волны является включение 
компонентов квир-теории, антирасизмa и интернационализма и 
дестигматизация женской сексуальности. 



• Квир-теория (англ. queer theory) — социологическая теория о природе 
гендера, получившая распространение в конце XX века. Её сторонники 
полагают, что гендер и сексуальная ориентация индивида не только и не 
столько предопределяются его биологическим полом, сколько 
социокультурным окружением и условиями личного воспитания.

• Антираси́зм — движение, противодействующее расизму, ксенофобии, 
антисемитизму, апартеиду и этнической дискриминации. Активисты 
движения выступают за свободу и равноправие всех людей, независимо 
от их расы.

• Интернационали́зм (от лат. inter — «между» и natio — «народ») — 
идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями. 



• В частности, отношение к порнографии, как к одному из 
способов эксплуатации женщин, характерное для второй 
волны, в третьей сменяется на более нейтральное. Наиболее 
видными представителями движения на сегодняшний день 
считаются Ребекка Уокер, Лили Тейлор, Наоми Вульф и другие.



 

Ребека Уокер Лили Тейлор Наоми Вульф 



• Социальная дискриминация женщин означает ограничение или лишение 
прав по признаку пола (или гендерному признаку) во всех сферах жизни 
общества: трудовой, социально-экономической, политической, духовной, 
семейно-бытовой. Социальная дискриминация ведет к снижению 
социального статуса женщины и является одной из форм насилия над ее 
личностью, и, следовательно, угрозой для ее безопасности.

• Истоки социальной дискриминации женщин следует искать в глубокой 
древности. Ученые и политики Древнего Мира прикрывали 
неравноправное положение женщины в обществе, ее угнетение и 
эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли 
она душу. Взгляд на женщину как на неполноценное существо нашел свое 
отражение в теологических и философских трудах Древнего Мира. 
Чувство примитивно-грубого мужского превосходства над женщиной 
Сократ выразил следующими словами: "Три вещи можно считать счастьем: 
что ты не дикое животное, что ты грек, а не варвар, и что ты мужчина, а 
не женщина". Со времен Сократа прошло почти два с половиной 
тысячелетия. Но и в наши дни мало кто из мужчин изменил свое мнение о 
женщине.



Противоречия в теории современного 
феминизма

• Противоречия между американским и французским феминизмом 70-х 
годов. Основное различие между французской и американской 
феминистской теорией 70-х годов состояло, по мнению Алис Жарден, 
специально посвятившей исследованию этой проблемы известную книгу 
Gynesis. Конфигурация женщины и современность (1985), в различном 
отношении к проблематике женской субъективности: если общей задачей 
французского феминистского мышления являлась денатурализация 
понятий либерализма и гуманизма, натурализованных эпохой 
Просвещения, и прежде всего,— понятия субъекта, то американский 
философский феминистский проект 70-х годов строился в основном на 
аффирмации женской субъективности.



• Противоречия между гендером и полом. В современной феминистской теории 
признается, что сегодня не может быть больше ни единого предмета теории 
феминизма, ни единой методологии, а для таких современных концепций, как 
радикальный или антирасистский феминизм, постколониальный феминизм или 
феминизм женщин Третьего Мира, понятие "гендера" является не более 
центральным, чем понятия "расы", "нации" или "класса".

    Одним из основных методологических противоречий в современном       
феминизме является противоречие между "теоретиками гендера" и "теоретиками 
сексуального различия", базирующимися на "радикальной теории пола" (а не 
гендера). Для теоретиков сексуального различия дихотомия пол/гендер не 
имеет большого смысла: они критикуют понятие гендера за предпосылку 
социального конструктивизма, трактующую субъекта в качестве "данного", в то 
время как они рассматривают субъективность через параметры производящейся 
вновь и вновь сексуальности в ситуации расщепления сознания и языка. Задача 
феминистского анализа, по мнению теоретиков сексуального различия, и 
заключается в том, чтобы маркировать конститутивную асимметрию полов 
посредством языка и бессознательного: политики субъективной сексуальной 
трансформации в таком случае выступают приоритетными по сравнению с 
телеологическими политиками гендерного конструктивизма.





• Противоречия между гендерными и феминистскими исследованиями. В 
современной феминистской теории существуют различные причины для 
различения между "феминистскими" и "гендерными" исследованиями. По 
словам Рози Брайдотти, основной критике понятия гендера и гендерных 
исследований подвергаются со стороны европейских теоретиков сексуального 
различия, постколониальных и цветных феминистских теоретиков. Данное 
противоречие было артикулировано в 80-е годы как противоречие между 
англо-американскими "теоретиками гендера" и европейскими "теоретиками 
сексуального различия".



• Противоречие между черными, цветными и белыми феминистками. В 
чем, например, проявилось влияние практики и теории черных 
феминисток 80–90-х годов на общефеминистский дискурс? В том, что они 
поставили под вопрос исключительное фокусирование 
североамериканского феминизма на понятии гендера: черные 
феминистки считают, что в основаниях понятия гендера на самом деле 
лежат понятия "расы" и "класса". По их мнению, понятие "патриархат", 
используемое "второй волной" феминизма и понимаемое в первую 
очередь как "мужская доминация", носит этноцентристский характер. В 
результате понятия "патриархат" или "подавление" не могут в одинаковой 
степени быть применимыми к белым и к черным женщинам, 
подвергающимся различным практикам подавления (в частности, белые 
женщины не знают такой формы подавления, как расизм). 



•Противоречия между феминизмом и постколониализмом. 
Реальность постколониализма в противоположность 
романтическим колониальным проектам обнаружила сложность и 
противоречивость стратегий культурных идентификаций, 
функционирующих в дискурсе под знаками "единого народа" или 
"единой нации". Поэтому теоретики постколониализма настаивают 
на критерии "временного измерения" в описании национальных 
политических общностей, призванного заменить метод 
историцизма. Такой методологический подход обеспечивает 
перспективу дизъюнктивных форм репрезентации 
постколониальных культур и субъектов — в том числе, женской 
субъективности.



• Противоречие между феминистским знанием (феминистской 
эпистемологией) и женским жизненным опытом — является одним 
из противоречий в феминизме "второй волны". Сара Хардинг в 
работе Изобретая себя вновь как других: Новые агенты истории и 
знания (1993) осмысляет соотношение между опытом и знанием. 
Она проблематизирует традиционное утверждение феминистской 
эпистемологии 80-х годов о том, что только на основе 
переживаний женщин и женского опыта может формироваться 
феминистское знание и что наиболее достоверным типом знания 
является знание, исходящее из опыта репрессии и подавления, 
потому что реально знать о репрессии может только переживший 
репрессивный опыт субъект.



• Противоречия между феминизмом и гей/лесбийской теорией. 
Наиболее распространенным определением предмета 
гей/лесбийской теории (и программ или кафедр в 
североамериканских университетах) считается понятие 
сексуальности. Огромную роль в формулировке данного 
предмета сыграло эссе Гейл Рубин Мыслить пол, в котором она 
провела критику некоторых основополагающих феминистских 
парадигм. Основным тезисом был тезис о том, что феминизм не 
может быть единственной и основной теоретической моделью 
для понимания сексуальности. "Вторая волна" феминизма, по 
мнению Рубин, базировалась в основном на различении между 
биологическим (sex) и социальным полом (gender). При этом 
понятие гендера мыслилось двояким образом: либо как набор 
атрибутов с акцентацией на гендерную идентичность (как 
маскулинную, так и феминную); либо как каркас для 
дифференцирующего анализа и путь для обозначения отношений 
власти. 



• Противоречия между постфеминизмом и феминизмом. Парадигмальные 
отношения между феминизмом и постфеминизмом столь же 
неоднозначны, как и отношения между модернизмом и постмодернизмом. 
Феминизм одновременно является как критикой, так и защитой 
модернизма в дебатах между модернизмом и постмодернизмом о 
современном субъекте и его месте в структуре социальной теории и 
практики; односторонность модернизма для феминизма проявляется в 
том, что модернизм не может адекватно отразить многосторонность и 
"различия" в современной культуре. Поэтому дискурс феминизма в 
современной культуре содержит существенные противоречия в 
собственной структуре: с одной стороны, продолжает по-прежнему 
использовать эгалитарную риторику в политических требованиях, с другой 
стороны, использует постмодернистскую концепцию "различия" как 
доминирующую концептуальную, философскую и культурную структуру. 
Теоретики постфеминизма упрекают поэтому классиков "второй волны" 
феминизма — таких как Нэнси Чодоров, Энн Фергюсон, Кэтрин МакКиннон 
и других — в биологическом эссенциализме, редукционизме, недостатке 
кросс-культурных подходов и жестком социальном конструктивизме.



Феминизм в искусстве

• Начиная с 1970 годов, одно из самых значительных преобразований в изобразительном 
искусстве было связано с пересмотром проблем пола

• Нью-Йорк. «Женщины бунтуют»Женские группы активно проявили себя в Нью-Йорке, где 
Коалиция работников искусства среди своих «13 требований», выдвинутых перед 
музеями, назвала необходимость «преодолеть несправедливость, веками проявляемую 
по отношению к художницам, установив при организации выставок, приобретении новых 
экспонатов и формировании отборочных комитетов, равную представительную квоту для 
художников обоих полов». Вскоре возникла «группа влияния» под названием «Художницы 
бунтуют» (Women Artists in Revolution, сокращенно WAR), протестующая против 
дискриминации женщин на ежегодных экспозициях в Музее Уитни. Члены группы 
ратовали за то, чтобы процент участниц был повышен с 7 до 50 процентов.

• В этой атмосфере дебатов о женском творчестве было сформулировано несколько 
ключевых идей, самые заметные из которых были изложены в эссе Линды Нохлин 
«Почему нет великих художниц?», опубликованном в 1971 году в «Арт ньюз» и в каталоге 
к выставке «25 современных художниц». Предметом рассмотрения Нохлин стал вопрос, 
есть ли в женском творчестве какая-то особая женская суть. Нет, не имеется, 
доказывала она. Причины отсутствия среди женщин художников ранга Микеланджело 
Нохлин усматривала в системе общественных институтов, включая образование.



• Художница Линда Бенглис сделала демонстративный жест, бросив в 1974 
вызов мужскому сообществу. Она сделала ряд фотографий, где, позируя 
как модель, пародировала типично мужской взгляд на женщин. В 
заключительной фотографии цикла она снялась обнаженной с 
фаллоимитатором в руке.



• К ярким проявлениям раннефеминистского протеста относится 
творчество английских пафлетисток 17 в. – Афры Бенн (1640–1689), Мэри 
Эстел (1666–1731), которых часто именуют первыми защитницами 
женских прав в Британии. Они защищали право женщины считать себя 
равной мужчине и считаться такой же свободной и полноправной. К их 
выступлениям примыкает творчество писателей-мужчин, прежде всего 
француза Пулена де ля Бара с его эссе 1673 О равенстве обоих полов. В 
нем он обосновывал тезис о том, что неравноправное положение 
женщины есть результат подчинения ее грубой мужской силе, а вовсе не 
«предписание природы». Это был аргументированный ответ на споры 
тогдашних интеллектуалов о положении женщины в обществе, ее праве 
определять себя как самостоятельную личность.
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