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В настоящее время в российской политической среде вслед за мировым трендом растёт
роль акторов, идеологической основой которых объявляется борьба отдельных социаль-
ных групп за равенство во всех общественных сферах. В частности, обсуждение законо-
проекта «о домашнем насилии», а также заявление певицы Аллы Перфиловой о создании
партии «Сильные Женщины» для участия в выборах депутатов ГД РФ актуализируют
данную тематику [9].

Основной целью данной работы является рассмотрение роли движений борьбы за жен-
скую эмансипацию в Российской политике в исторической ретроспективе, а также веро-
ятностное определение политического будущего российского феминизма.

В целом исследователи сходятся во мнении, что российский феминизм находится в
целом в глобальной парадигме развития женского движения. Для него также справед-
ливо разделение на условные три «волны»: движение политической и профессиональной
эмансипации, движение социальной эмансипации и дальнейшее развитие и интерсекци-
онализация [6]. Вместе с тем, отметим ключевые особенности женского политического
движения в России:

· В России дискурс движения являлся своего рода ответом на западный, оставал от
него и перенимал повестку лишь спустя некоторое время, что обусловлено прежде всего
культурным различием [4].

· В ходе революционных исторических событий наибольшую поддержку нашла
марксистско-ленинская интерпретация феминизма как борьбы прежде всего за равные
трудовые условия, и, как следствие, участие в партийной деятельности [3].

· Феминизм в России практически не подвергался теоретическому осмыслению
как отдельная политическая идеология, всегда находясь в русле альтернативных поли-
тических движений и до последнего времени феминистские движения в России не были
институционализированы [4].

Одним из крупнейших политических достижений российской женщины принято счи-
тать возможность равного с мужчинами участия в политической жизни государства, в
первую очередь это право реализовалось на выборах в Учредительное собрание 1917 г.,
затем воплотилось в рамках марксистско-ленинской парадигмы после установления Со-
ветской власти, где женщина была формально уравнена с мужчиной в праве на труд,
образование, в семейно-брачных и гражданских правах [2]. Вместе с тем, в ходе историче-
ского развития социалистического строя очевидным стало нарастающее неравенство меж-
ду мужчиной и женщиной в социалистическом обществе. Число женщин действительно
увеличивалось в рамках региональных и государственных партийных и административ-
ных организаций, но по многим свидетельствам прежде это всего за счёт негласных квот
и «разнарядок» сверху. Число женских политических выступлений было минимальным, а
политическая кооперация по гендерному признаку прямо или косвенно запрещалась, в том
числе идеологическими принципами «классовой борьбы» [5]. В то время, как в США и За-
падной Европе активно развивалось движение феминизма второй волны и увеличивалась
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политическая активность женщин в рамках культурной и социальной борьбы, советские
теоретики отвечали на это тезисами об «особой роли» женщин в постклассовом обществе
[1]. Таким образом, в СССР вместе с институциональным провозглашением равенства и
декларируемым ростом политического участия женщин, культурная и, по сути, факти-
ческая стереотипизация в гендерном вопросе не была преодолена, а любая политическая
феминистическая деятельность была искоренена [7].

В настоящее время движение феминизма в России всё ещё не оформлено как политиче-
ское движение. Создание Аллой Перфиловой и Иосифом Пригожиным партии «Сильные
женщины» демонстрирует определённый тренд на понимание нереализованности полити-
ческого потенциала отдельных социальных групп, в том числе женщин. Часть экспертов
утверждает, что данная партия создана директивно, для дробления электората крупных
оппозиционных политических сил [9], что, тем не менее, также демонстрирует понимание
важности вопроса женской эмансипации в политике. Ранее в России уже создавались ген-
дерные партии, но они не обладали ресурсным и политическим потенциалом [8]. Вместе
с тем, следующие факторы говорят о высоком потенциале развития политической роли
феминизма в России:

·Развитость сетевой коммуникации российского фем-движения на интернет-платфор-
мах с представителями западного феминизма третьей волны;

·Актуализация вопроса борьбы с домашним насилием в политическом дискурсе;
·Политическая трансформация российской политической системы;
·Мировой тренд на увеличение роли женщины в политике;
·Гендерная диспропорция в демографической структуре России.
Подводя итог, отметим, что в настоящее время в связи с историческим и культурным

контекстом роль женского активизма в российской политической среде остаётся незна-
чительной. Вместе с тем, феминистское движение обладает высоким потенциалом для
реализации политических задач.
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