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Феминизм первой волны
• Феминизм первой волны, ассоциируемый с 

движением суфражисток, — это конец XIX и 
начало XX века. 

• Центральный вопрос - неравенство между 
мужчинами и женщинами, существующее на 
уровне законодательства. 

• На повестке дня — реформы в области права 
и политики, борьба женщин за доступ к 
образованию, обретение прав собственности 
и избирательных прав.



Вторая волна феминизма
• Вторая волна феминизма (конец 60-х годов XX века) 

предлагает новое, расширенное понимание неравенства. 
• Несправедливость не сводится к сфере легального, но 

коренится в самом общественном устройстве, в том, как 
мужские и женские опыты организованы социально.

•  Дискриминация женщин рассматривается как следствие 
патриархатного порядка, который воспроизводится и в 
публичной, и в приватной сферах.

• В рамках феминизма второй волны подчеркивается, что 
достижение равных прав не всегда подразумевает достижение 
равных возможностей. Задача этого движения — озвучить 
особую женскую позицию, вскрыть неравенства, вплетенные в 
нашу повседневную жизнь.

• Направления - либеральное, радикальное, марксистское, 
социалистическое, психоаналитическое



Третья волна феминизма
• В 1990-е годы зарождается новый виток в понимании гендерного 

неравенства, он связан с переосмыслением самой категории опыта. 
• Его аспекты: отказ от восприятия женщин (и мужчин) в качестве 

некоей однородной группы, разделяющей сходные переживания и 
сходные интересы. Внимание к категориям класса, расы и 
сексуальности (некоторые женщины — образованные, 
состоятельные, белые, гетеросексуальные — находятся в 
привилегированном положении по отношению к другим женщинам 
и могут их угнетать).

• Опыт не существует вне своей интерпретации. Дискурсивные 
конструкты ограничивают наши представления о себе и других 
людях. Наше мышление подчинено бинарным оппозициям, 
разделяющим мужское и женское, разум и эмоции, гендерную 
норму и отклонение от нее. Сопротивление этой матрице 
предполагает выстраивание нефиксированных, «плавающих» 
субъективностей.

• Направления - конструктивистский и постмодернистский 
феминизм, феминизм цветных, культурный феминизм и другие.



Женское движение в России
• «Следование за европейским ходом вещей» — модернизация в широком 

смысле этого понятия — центральная проблема России на протяжении 
всего XIX века. Запаздывающие реформы. Отмена крепостного права.

• втягивание женщин в общественное производство ( «дворянский » и 
«разночинный» женский пролетариат)

• Патриархальность как главное историческое, народное зло, против 
которого мы обязаны бороться всеми силами» (особый тип социальной 
жизни— «поглощение лица миром»).

• Равенство в рабстве у родового начала
• Первый манифест русского феминизма (литературный критик М. 

Михайлов, проповедники женского образования —хирург Н. Пирогов, 
ученыеИ. Сеченов, П. Лесгафт, Н. Костомаров. Символ веры для 
шестидесятников –роман Н. Чернышевского «Что делать?»).

• Женское освободительное движение. Пятая часть активистов 
революционного крыла демократического движения – в 70-е годы 19 



• умеренный, либеральный поток женского движения первых русских 
феминисток  (Н. Стасова, А. Философова, М. Трубникова).

• практические и самые насущные вопросы женского труда, его оплаты, 
образования,

• когда женщины учились поддерживать друг друга в коллективных действиях 
— в ассоциациях, артелях, группах, коммунах. Вопрос об их гражданских и 
политических правах не вставал потому, что этих прав в России не имел 
никто.

• Революция 1905. Мужская часть населения страны после публикации 
Манифеста 17 октября 1905 года получила определенные гражданские и 
политические права и свободы. Женщины гражданского признания не 
получили.

• Второй период в развитии женского движения в России с 1906 по 1917 год
• Женское движение крепнет за счет расширения и обновления социальной 

базы. В России набирает силу промышленная революция, появляется 
настоящий женский пролетариат, который так же, как прежде «дворянский» 
и «разночинный» женский пролетариат, осваивает идеи феминизма. 
Женское движение становится гораздо более разнообразным, 
многосоставным, усложняются и его идейные формы. Однако цель у всех его 
потоков одна — уравнивание женщин в гражданских и политических правах 
с мужчинами перед лицом закона.



• «Русское женское взаимно-благотворительное общество», и 
радикальный «Союз равноправности женщин», и «Женская 
прогрессивная партия», и «Российская Лига равноправия 
женщин», и многие другие женские организации. 1-й 
Всероссийский женский съезд в 1908. Дискуссия между 
сторонницами эгалитарного феминизма и поборницами 
феминизма «отличия».

• Новая власть предоставила женщинам всю полноту гражданских 
прав и свобод, уравняв их с мужчинами перед лицом закона. По 
логике преобразователей страны этого было достаточно для 
обеспечения реального равенства женщины в обществе. Потому с 
независимым женским движением можно было покончить

• Возрождение независимого женского движения началось только в 
самом конце 1970-х годов на волне диссидентского движения. Клуб 
Мария. журнальный альманах «Женщины и Россия» в 1979 .
Вознесенская, Т. Горячева, Н. Малаховская, Т. Мамонова покинули 
страну.

• 1993 три больших блока: политическое движение «Женщины 
России», движение «Женская Лига» и «Независимый женский

• форум


