
2020 Vol. 3 №3 (9) Caucasian Science Bridge 43  

УДК 316 
 

О женской эмансипации в социокультурном контексте 
С.В. Гузенина  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
г. Тамбов, Россия 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы эволюции феномена женской эмансипации 
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Процесс женской эмансипации в настоящее время охватил все страны мира 

глобально, поэтому борьба женщин за свои права, как физические, так и юридиче-
ские, остается до сих пор актуальным явлением, требующим артикуляции и акценту-
ализации в социальных науках.  

Принимая за основу формулировку эмансипации женщины как социокультур-
ного прогресса и процесса, согласимся с определением, данным российским исследо-
вателем О. Лысенко, о том, что она представляет собой, по сути, конструирование но-
вой системы гендерных отношений, которая предполагает социальную реконструк-
цию старой гендерной системы и закрепление вновь сложившейся системы в куль-
туре (Лысенко, 2009).   

Рассматривая эмансипацию сквозь призму социокультурной парадигмы, сле-
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дует заметить не только ретроспективную дифференциацию в ее появлении как об-
щественного процесса, но и различие в характере ее динамики. Западная женская 
эмансипация имеет, в первую очередь, социокультурный характер, что связано, есте-
ственным образом, с распространением гуманизма и социального феминизма. Борь-
ба женщин Востока, однако, имеет свою специфическую историю, формы проявления 
и цели, что дает многим исследователям использовать компаративный анализ как 
средство изучения женской эмансипации в гендерном, культурном, социальном, эко-
номическом и других аспектах.  

Эмансипация как женское движение впервые проявилась в современном по-
нимании на христианском западе как теория и практика борьбы женщин за равно-
правие в странах Европы и США. Впервые представления о различении полов воз-
никли, как известно, в эпоху Античности. В это же время была сформулирована, бла-
годаря великому Платону, объявившему в труде «Государство» о возможности суще-
ствования общности жен и детей в идеальном обществе, и концепция мизогинии, 
подхваченная и другими античными мыслителями.  

Только с рождением эпохи Средневековья, где теоцентричность как основная 
черта является акцентом философии запада, началось постепенное изменение отно-
шения человечества к женщине и ее правам. «Женская культура» Кристины де Пи-
зан, как коллективный опыт прошлых столетий феминности в социокультурном ас-
пекте, позволил в будущем развивать теоретические вопросы в борьбе прав женщин 
на образование, они оказались надолго в центре процесса эмансипации.  

Переломным моментом в области развития идей эмансипации стал XVIII век – 
эпоха Просвещения. Развитие идеи гуманизма, социального равенства повлияли на 
женщин революционно, что ознаменовано, в первую очередь, «Декларацией прав 
женщины и гражданки» 1789 г. Олимпии де Гуж, текст которой актуален и сегодня. В 
этот период появляются на свет и другие великие работы, оставившие след на всем 
идейном развитии будущего феминизма: «Защита прав женщины» Мэри Уолл-
стонкрафт, «Об улучшении гражданских прав женщин» Теодора фон Гиппеля, «О да-
ровании женщинам гражданских прав» Мари Жана Антуана Кондорсе. Однако прак-
тическую направленность данные идеи, к сожалению, не имели. Тем не менее, благо-
даря таким работам появилось одно из первых направлений феминизма как идеоло-
гии – социальный феминизм, который, благодаря французским теоретикам Э. Легуве 
и Л. Рише, предопределил развитие эмансипации с поддержкой не только обще-
ственности, но и законодательства.  

Конец XIX – начало XX века ознаменовался для женской борьбы за равнопра-
вие одним из самых влиятельных периодов всей истории процесса, так как именно в 
этот момент эмансипация проявляет себя не только в теоретической, но и практиче-
ской направленности, главным образом, имея огромную политическую силу на запа-
де. Общественные движения, созданные для пропаганды демократизации и либера-
лизации реформ, стали главным ключом не только в социальных сферах, но и куль-
туре. Женщины начинают активную борьбу за отмену двойного стандарта морали, а 
также за право распоряжения собственным телом и возможностью деторождения. 
Впервые зашла речь о легализации абортов и использования контрацептивов, что в 
принципе, изменило социальный и правовой статус женщин. Конечно, активное 
стремление к женской эмансипации привело к тому, что «женский вопрос» стал од-
ним из самых острых вопросов повседневности. Однако негативное отношение к 
женскому равноправию так же отражается в трудах видных теоретиков запада, осо-
бенно в философской мысли Австрии и Германии, где в трудах Ф. Ницше, О. Вейнин-
гера и П. Мебиуса эмансипация рассматривается как угроза всему человечеству. И все 
же, западные женщины, добившись равных политических прав, на тот момент, по-
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влияли на эмансипацию во всем мире (Великородных, 2006; Волкова, 2007; Глазырина, 
2007; Ерошенко, 2002). 

XX век как третья «волна» борьбы женщин за равные права проходит под ло-
зунгом «Равенство в различии». Особенностью данного этапа является осознание 
факта: приобретя равные избирательные права, женщины не получили должного 
(равного) отношения мужчин к ним, процесс доминирования-подчинения, начиная с 
Античности, продолжается до сих пор. Причину явления феминистки видят по-
разному, так как само течение дифференцировалось. Главными идейными предста-
вительницами третьей «волны» феминизма стали Симона де Бовуар (работа «Второй 
пол») и Бетти Фридан (труд «Загадка женственности»). С. Де Бовуар причиной не-
равного отношения мужчин к женщинам считает социальные нормы, которые при-
обретаются, хранятся, транслируются через социальные институты, при этом кон-
статируют: маскулинное – это культурная норма, в отличие от феминного, что пред-
полагает в себе – «другое», то есть отклонение от нормы. Теоретики третей волны 
призывали своих читательниц обратить внимание на проблему становления женщи-
ны в качестве субъекта, то есть стремилась донести важность личностного развития 
женщины, формирования в женском мировоззрении понятий «свобода воли» и «сво-
бода выбора», а также самореализации как доминирующего компонента сознатель-
ности индивида, не зависимо от пола. Женщина, рожденная в эпоху укорененных 
гендерных стереотипов, начиная с периода своей социализации учится быть инерт-
ной, пассивной, согласной отказаться не только от борьбы за свои права, но и от са-
мой возможности воспользоваться ими, даже при появлении такой возможности. Б. 
Фридан пытается «вырвать» своих читательниц из рамок семейного уклада, так 
называемого «уютного концлагеря». Способ решения этой проблемы она видит в ре-
ализации экономических и юридических реформ.  

В результате движение феминисток, пропагандирующее себя как механизм 
продвижения идеологии эмансипации, в странах Запада и США добилось потрясаю-
щих результатов, в этих странах для женщин открыты все возможности профессио-
нального роста. Однако двойной стандарт в отношение женщин так и остается нере-
шенной проблемой. В целом, можно выявить главную черту борьбы за равные права 
женщин на христианском западе – ее социокультурный характер, в отличие от му-
сульманского востока, где процесс женской эмансипации имеет абсолютно другой 
характер (Зинурова, 2004; Каппелер, 2003; Карпенкова, 2004; Кобищанов, 2002; Утур-
гаури, 2007).  

Процесс эмансипации женщин востока имеет свою особую историю, цели и 
формы проявления, отличные от западного пути, да и в целом следует отметить, что 
понятие эмансипации женщин имеет различное значение по отношению к западно-
му и восточному типу культур (Малашенко, 2007; Ниязи, 2012; Отношение к…, 2003; 
Положение религиозной…, 2008; Собянин, 2004). В данном случае реконструкция си-
стемы гендерных отношений на культурном уровне предполагает и модификацию 
религиозных воззрений на место женщины в обществе и семье. Для восточного типа 
культуры это предполагает и нарушение идеологии ислама как регулятора социаль-
ных отношений между полами. Исследователь О. Лысенко указывает, что «на Араб-
ском Востоке XIX век стал временем интеллектуального всплеска по решению соци-
альных проблем, где одной из ведущих тем стала проблема эмансипации мусульман-
ских женщин. Египет стал форпостом женской эмансипации на Арабском Востоке. 
Радикальные перемены в образе египетских женщин, составляющих среднее и выс-
шее сословия, способствовали развитию женского самосознания. Уже в 1899 году в 
Египте набирало силу движение женщин-феминисток» (Лысенко, 2009).  

Тот же автор отмечает, что в настоящее время, под воздействием глобализа-
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ции, на востоке происходит вестернизация образа жизни и мышления, несущая в се-
бе ценности западной культуры, однако с точки зрения исследователя, «для ислам-
ских народов арабского Востока, где ислам проник во все сферы социокультурной 
жизни, такие процессы несут угрозу потери культурной самобытности, делая необ-
ратимыми процессы архаизации культуры». Как реакция на западное вторжение, 
культура начинает защищаться, капсулироваться, именно «вследствие этого, в ис-
ламском мире все чаще вспыхивают очаги исламского фундаментализма как защит-
ная реакция на натиск западной культуры». Относительно прав женщин  виной все-
му в СМИ объявляются именно «традиции», которые выступают основной причиной 
угнетенного и подчиненного положения женщины. «Ислам может в полной мере 
обеспечить восстановление образа жизни и социальных норм, при которых оба пола 
обрели бы равенство и согласие. В результате этого религиозные ограничения по-
степенно теряют свое значение как единственные факторы, ограничивающие обще-
ственную деятельность женщин» (Лысенко, 2009). 

Исследование культуры и социальной жизни женщины востока занимаются в 
России востоковеды Р. Тахтау, Ю.Н. Невский, С.Д. Серебряный, С.И. Муртузалиев, В.Л. 
Рабинович, В.Г. Лысенко, Е.А. Богатырева, В.М. Алпатов, А.Н. Мещеряков, К.Э. Разло-
гов, Е.С. Штейнер и другие (Ерошенко, 2002; Зинурова, 2004; Каппелер, 2003, Лысенко, 
2009). В целом изучение образа Востока на современном этапе в социально-
гуманитарной науке представлено в рамках трех парадигм: парадигмы Другого, па-
радигмы Такого Же Самого и ориенталистской парадигмы. Сегодня, скорее, можно 
говорить не о вестернизации востока или ориентализации запада, но об их взаимо-
проникновении. На пути к созданию универсальной мировой культуры, предполага-
ющей не стандартизацию и тотальность, но снятие барьеров между культурами, 
важная роль принадлежит стремящимся друг к другу востоку и западу. Восток с дав-
них времен манит западного человека своей таинственностью, и многие писатели, 
художники, историки и путешественники пытались открыть «свой» восток. Двадца-
тый век, благодаря цифровой и информационной революции открыл множество 
возможностей для общения между людьми из самых разных уголков мира. Не только 
театр, литература, фольклор, но и фотография, а также кинематограф сыграли нема-
лую, а, быть может, и главную роль в создании образа восточной цивилизации, ис-
ламской культуры и, конечно, женщины востока. В этом смысле равноправие жен-
щин и мужчин – главный современный катализатор социальной солидарности в гло-
бальном социуме, а эмансипация, как динамичный процесс, зародившийся на западе, 
имеет специфику провозглашения выбора для каждого индивида, – мужчины и жен-
щины, – быть равным по отношению к другим.  

Борьба за равные права в гендерном аспекте в современное время имеет, в ос-
новном, экономическую и культурную направленность. Вопрос безработицы, наси-
лия в семье, гендерное неравенство в сфере бизнеса и управления – это лишь малая 
часть того, что проявляется в социокультурном пространстве из-за неравного отно-
шения социума к женщинам. Следует учесть и такой фактор динамики эмансипации 
как стереотипное мышление, которое, вырабатываемое опытом прошлых столетий, а 
также СМИ, распространяет свое главное внимание на мужчин, как доминирующих 
представителей социума и коллективного сознания.  

Главной причиной низкой динамики женской эмансипации в России остается 
боязнь перемен, женщины до сих пор остаются в тени мужского влияния, не желая 
транслировать собственную значимость для общества, указывая главным своим 
предназначением репродуктивность. При этом результаты российских эмпириче-
ских исследований по проблеме положения женщин показывают, что наблюдается 
социальная ностальгия по советскому прошлому, когда статус женщины был привя-
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зан к сфере общественного производства, в том числе политике, науке, управлению.     
Весной 2018 года в городе Тамбове автором было проведено эмпирическое со-

циологическое исследование в один этап, методом письменного опроса, выборка 
квотная (пол, возраст, студентки средне-специальных и высших учебных заведений 
Тамбова), N=300. По критерию «возраст» респонденты, участвующие в опросе, рас-
пределились следующим образом: 50% в возрасте 20-22 лет, 28% респондентов – 17-
19 лет, 22% – в возрасте 23-25 лет, основной контингент находится в диапазоне 20-
22 лет. Из них 82% респондентов – не замужем, 14% – замужем, 4% – разведены. Из-
вестно, что тенденция женской эмансипации начала усиливаться в обществе в связи 
с упадком религиозности, поэтому данный критерий был включен в инструмента-
рий. Большинство женщин, принимавших участие в опросе, в возрасте 17-25 лет – не 
религиозны, 26% – религиозны (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по критерию религиозности  

(«да» – верующая; «нет – неверующая») 
  
Респондентам был задан вопрос о понятии женской эмансипации. Оказалось, 

что 92% женщин знакомы с категорией и имеют представление о феномене. Осмыс-
ленность данного термина представляется автору важным критерием.  

Данные прошлых десятилетий показывали, что российские женщины не яв-
ляются активными сторонницами борьбы за свои права, так как боятся ответствен-
ности, либо перемен. Наше исследование показало, что женщины по-прежнему 
нейтрально относятся к существующему неравенству, лишь 18% респонденток за-
явили о том, что борьба женщин за свои права – это хорошая идея. 6% женщин за-
явили, что отрицательно относятся к стремлению женщин бороться за свои права 
(см. рис. 2). 

Более половины (74%) тамбовчанок признались, что сталкивались с пробле-
мой фактического женского неравенства (см. рис. 3). Это указывает на то, что не-
смотря на политику государства в решении проблемы гендерного неравенства в РФ 
на законодательном уровне, реального равенства между мужчиной и женщиной к 
началу 21 века так и не достигнуто. Фактическое неравенство в гендерном аспекте 
связано, в первую очередь, с возникновением нерешенных проблем у женщин в эко-
номической, социальной, научной сферах. Важно отметить, что семейное насилие – 
часть гендерного неравенства, при этом под семейным насилием, в данном аспекте, 
имеется ввиду, и психологическое (издевки, манипулирование, критика по поводу 
внешних и внутренних качеств и т.д.).  

Да Нет
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Рисунок 2. Отношение респондентов к стремлению женщин бороться за свои права 

 

 
Рисунок 3. Распределение мнений респондентов по вопросу  

«Сталкивались ли Вы с фактическим гендерным неравенством?», (%) 
  
На вопрос о том, равны ли шансы у мужчины и женщины в продвижении по 

карьерной лестнице и профессиональному росту, большая доля респонденток отме-
тила, что до сих пор такие шансы не равны (см. рис. 4). Отметим, что в Российской 
Федерации равные права мужчин и женщин провозглашаются в Конституции РФ, 
фактически это равенство не соблюдается. Разумеется, такое положение дел связано 
не с конкурентоспособностью знаний, а со стереотипными представлениями  по по-
воду того, что мужчина «первый – главный – умный» по сравнению с любой женщи-
ной. Важно отметить, что тенденция такого отношения к женщинам наблюдается 
как в крупных российских городах, так и в провинциальных. Прогнозы социологов 
прошедших десятилетий, к сожалению, сбылись: города, богатые аграрным хозяй-
ством и легкой промышленностью, были подвержены «девуменизации» настолько 
же, насколько и мегаполисы. В этой связи мнение участниц опроса о том, равны ли 
карьерные шансы у российской женщины по сравнению с мужчиной - достаточно ос-
новательны, и, возможно, приобретены жизненным опытом.  

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Рисунок 4. Распределение мнений респондентов о равенстве шансов у мужчин и 

женщин в профессиональном росте и карьере, (%) 
 
Справедливости ради отметим, что проблема гендерной сегрегации и связан-

ных с ней сложностей (феномены «стеклянного потолка» и «липкого пола») на рынке 
труда не нова и носит не российский, а общемировой характер.  

На вопрос о том, что включает в себя понятие «самореализация женщины как 
личности», респонденты ответили следующим образом: 52% считает, что воспита-
ние независимого сознания в женщине. Независимое сознание – это, главным обра-
зом, уровень ответственности женщины за свою жизнь и жизнь близких людей. Так-
же респондентки отмечают, что под самореализацией они понимают стремление к 
материальной независимости благодаря своим личным интеллектуальным и трудо-
вым качествам. Интересным нам видится следующее: большинство молодых тамбов-
чанок утверждают, что опыт сильных женщин, вышедших из состояния духовного/ 
материального кризиса, и является самореализацией; 8% женщин понятие самореа-
лизации связывают с проблемами образования и духовности; 4% указывают, что са-
мореализация женщины как личности – это «поиск себя».  

Размышляя об основной роли женщины в обществе, 70% респондентов указа-
ли на возможность создания семьи и иметь детей. Таким образом, несмотря на то, 
что российская женщина декларирует свое стремление к самореализации, традици-
онные представления о предназначении женщины – чрезвычайно высоки.  

Результаты нашего опроса показали что, несмотря на транслируемое желание 
российских женщин реализовать себя, быть полезной стране (соответствует запад-
ному типу мировоззрения), на практике русская женщина в провинции живет «по-
восточному», в условиях финансовой зависимости, вынужденная зачастую согла-
шаться с мужем и  терпеть несправедливость со стороны мужчины дома и на работе, 
причем чаще всего ради сохранения средств к существованию (чтобы прокормить 
себя или детей). 

По итогам авторского эмпирического исследования, следует сказать об общих 
заключениях:  

– женская эмансипация, как общественное явление имеет в России большей 
степени не политическую, а социокультурную направленность; 

– российские женщины имеют свой собственный, «российский взгляд» на по-
нятие эмансипации. Такое положение дел обусловлено тем, что фактическое нера-
венство в отношениях с мужчиной россиянки не считают проблемой, а под гендер-
ным неравенством женщины России понимают, в первую очередь, экономическое 
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неравенство (в том числе российские статистические и демографические центры 
указывают на феномен «феминизации бедности»); 

– отношение женщин к эмансипации как борьбе женщин за свои права – 
нейтральное. Большинство придерживаются мнения о том, что главная роль женщи-
ны в обществе – создание семьи;  

– на примере провинциального российского города выявляется тенденция не-
значительного интереса к западным ценностям феминизма, при этом возмущением 
женщин гендерным неравенством в сочетании с покорностью и конформизмом на 
бытовом и общественном уровнях.  

В завершение настоящей статьи без комментариев приведем известные стро-
ки о русского поэта Н.А. Некрасова, написанные в 1862 году:  

…Слышится крик у соседней полосыньки, 
Баба туда – растрепалися косыньки, – 
Надо ребенка качать! 
Что же ты стала над ним в отупении? 
Пой ему песню о вечном терпении, 
Пой, терпеливая мать!.. 
Слезы ли, пот ли у ней над ресницею, 
Право, сказать мудрено. 
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею, 
Канут они – все равно! 
Вот она губы свои опаленные 
Жадно подносит к краям... 
Вкусны ли, милая, слезы соленые 
С кислым кваском пополам? (Некрасов, 1981) 
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