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В период развития промышленности и сферы обслуживания возникает 

потребность в работниках, способных обслуживать запросы развивающей-

ся промышленности, сферы услуг, оформления деловых отношений, эко-

номики, культуры, искусства. Ставка предпринимателей делается на воз-

можность привлечения женского труда в процесс массового производства, 

тем более, что их заработную плату можно было значительно сократить по 

сравнению с мужской. 

В этот период возникает движение феминизм, организованное как дви-

жение борьбы женщин за отстаивание своих прав по сравнению с правами 

мужчин. 

«Феминизм (лат. femina – женщина) – общее название движения жен-

щин против дискриминации по признаку пола. Речь идет об одной из форм 

дискриминации – сексизме (англ. sex – пол), которая бытует в культуре на-

ряду с расизмом – дискриминацией по расовому, этническому принципу и 

эйджизмом (анг. age – возраст) – дискриминацией по возрасту. Статус че-

ловека в обществе определяется участием в экономической и политиче-

ской жизни, контролем над собственностью и продуктами труда, сущест-

вующей системой власти. Поэтому по данным параметрам можно просле-

дить зависимое положение женщины в обществе» [1, с. 1120]. 

Предшественниками феминизма многие философы считают Кондорсе, 

Дидро, утверждающих различие полов и в то же время их взаимодопол-

няемости. Милль говорил об эксплуатации репродуктивной функции жен-

щин, создающих рабочую силу для расширяющегося капиталистического 

производства. 

Появление первых женщин-феминисток относят к XVIII веку, движе-

ние феминизма обычно делят на два этапа: 1) с середины XIX века и  

до 60-х годов ХХ века, когда женщины, в основном, боролись за «равенст-

во полов», за равные права, в частности за предоставление им избиратель-

ных прав («суфражизм»). Хотя сам термин «равенство полов» звучит аб-

сурдно, каждый из нас это понимает.  
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Во многих странах мира такие избирательные права им были предос-

тавлены: в Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Польше, Канаде, 

США и др. Временно женская активность была приостановлена. Но к 

1960–1970 гг. женское движение вновь вспыхнуло под лозунгом «равенст-

во и различие», эпицентром данного движения стали США. Феминизм, 

став «женским освободительным движением» в условиях борьбы за демо-

кратию, состоял тогда из трех политических форм: либеральной, ради-

кальной и социалистической.  

«Либеральный феминизм ориентируется на достижение равенства 

мужчин и женщин без радикального изменения патриархатной системы, 

а с переориентацией разделения труда между полами. Отсутствие разделе-

ния труда по половому признаку, как предполагается, должно привести 

к формированию общества андрогинного типа (т.е. такого общества, в ко-

тором отсутствует указанное разделение труда и не подчеркиваются ана-

томические признаки и различия индивидов)» [1, с. 1121]. 

«Радикальный феминизм борется за новый общественный порядок, в 

котором предполагается обособленное существование женщин от мужчин 

и от патриархатных структур общества. Главным инструментом подавле-

ния женщин через сексуальное рабство и насильственное материнство 

здесь считается семья» [1, с. 1121]. Радикальный феминизм подвергал кри-

тике традиционную семью, любовь, замужество, материнство… Стало 

формироваться женское самосознание, чувство личностного самоопреде-

ления, женской самодостаточности, но, с другой стороны, это направление 

дало основание обществу критиковать феминизм за излишнюю распущен-

ность, за нездоровое стремление к переделу традиционного общества, за 

излишнее стремление к власти…  

«Социалистический феминизм рассматривает женскую тему с точки 

зрения классового и расового господства, вместе с уничтожением которых, 

должна быть разрушена и полная дискриминация. Здесь также нередко 

пропагандируется полная сексуальная свобода, отказ от материнства, от-

мена всех социальных различий пола» [1, с. 1121]. Два последних типа фе-

минизма часто называют неофеминизмом, пропагандирующим идею «жен-

ской революции» против «мужского шовинизма». 

Можно четко сказать, что данное направление неофеминизма постави-

ло много философских и социальных задач, связанных с природой женщи-

ны, спецификой ее бытия, о социальной и исторической значимости семьи, 

о роли женщины в социальном и историческом процессе, о ее участии в 

культуре и прогрессе нации. Можно сказать, что и сегодня феминистская 

мысль не имеет четкого своего осознания социологического, философско-

го, политологического, антропологического, психологического… по всем 

вопросам женского движения. 
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Мужской и женский пол никогда не будут тождественны, они заклады-

ваются в основании культуры и цивилизации. Например, для Запада харак-

терна маскулинная доминанта, опирающаяся на рационализм в ущерб эмо-

циональности, на культ силы и агрессии, на стремлении к власти, на наси-

лие над природой. Что же касается социальной роли женщины, то они оце-

ниваются неоднозначно. Скорее всего, женщина по своей сути является 

носителем и создателем общечеловеческих морально-нравственных ценно-

стей, национальных особенностей культуры этноса, носителем психологи-

ческих особенностей данной цивилизации, утвержденной в системе воспи-

тания, сохранения особенностей кулинарных рецептов, лежащих в основе 

национальной культуры и кухни и т.д.  

«В культуре сложилась такая социальная конструкция, в соответствии 

с которой подлинно человеческими качествами – свободой, активностью 

к созданию нового, – обладают только те существа, которые не выполняют 

репродуктивную функцию. Женщина здесь – вторичное бытие или вообще 

небытие. «Человек» в такой культуре отождествляется с «мужчиной», и во 

всех философских определениях человека как «политического животного» 

(Аристотель), «политического существа» (Гоббс), «существа, обладающего 

свободой» (Руссо), «рационального существа» (Кант), «существа, обла-

дающего самодетерминацией свободной воли» (Фихте) и т.п., фигурирует 

именно мужчина. Женщина была исключена из общественной жизни 

и считалась носителем противоположных мужских качеств: иррациональ-

ности, эмоциональности, чувственности и т.п. Традиционно сущность 

женщины определялась через ряд негативных характеристик» [1, с. 1121]. 

Во всех культурах патриархального уклада (т.е. можно сказать, что во всех 

мировых цивилизациях) женщина считалась неполноценной по сравнению 

с мужчиной, ограниченное и слабое существо, способное только служить 

мужчине и быть ему полезной. Ее сферами могла быть только семья, мате-

ринство и секс, вне этих сфер ее жизнь лишена смысла. Ей отказывали и в 

умственных способностях, а следовательно, и в гражданстве. Гегель пред-

лагал не признавать женщин человеческими существами. На подобной по-

зиции отрицания значимости женщины настаивает и религия. Ева – олице-

творение зла, ответственная за грехопадение. Как утверждал Августин 

Блаженный «женщина – это животное, которое лишено твердости и посто-

янства», а Тертуллиан считал женщину «вратами ада», Фома Аквинский – 

«неудавшимся мужчиной».  

В основном можно сказать, что феминистская мысль направлена на то, 

чтобы сломать традиционные отношения в обществе, семье, изменить не-

которые понятия справедливости, свободы, стремления к власти…, глав-

ное показать, что женщина не хуже мужчины. На большее феминизм не 

претендует. 
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Социальное изменение положения женщин было связано сначала с 

промышленной революцией XVIII века, а затем с периодом научно-

технической революции, когда в огромном количестве стали привлекать 

женщин в массовое производство. 

Постепенно уравнивается экономическое положение женщин в семье 

по отношению к мужу. Женщина включается в предпринимательскую дея-

тельность, что делает ее равноправной не только в брачных отношениях, 

но и в обществе. Развитие прикладных наук дало возможность женщине 

включиться в научно-исследовательскую работу, политическую деятель-

ность, активно проявит себя во всех сферах деятельности науки и культуры. 

Сексуальная революция внесла свой вклад в изменение семейных от-

ношений. Секс стал иметь самостоятельную ценность, не включенную в 

семью, а рождение детей приобретает наукообразную форму – «планиро-

вание детей» в отличие от знакомой фразы – «плодитесь и размножай-

тесь». 

Внутрисемейные отношения стали утрачивать эмоциональную силу 

чувств. Чувство любви всегда были редкостным явлением, а в настоящее 

время уступило свое место чувству влюбленности или симпатии. Удовле-

творение либидо выходит за рамки семейно-брачных отношений.  

Для мужчин семейно-брачные отношения становятся обузой, многие из 

них предпочитают холостяцкую жизнь, как и женщины, они более всего 

склонны к сожительству – конкубинату (гражданским бракам) без оформ-

ления официальных отношений. Юридическое влияние на семейно-

брачные отношения постоянно ослабевает. Значение приобретают брачные 

договоры как гаранты сохранения собственности. «Неравные браки» (брак 

с «папиком») становятся популярными, хотя они явно унижают женщину, 

показывают ее бесправие, но в то же время и ее самостоятельность в выбо-

ре семейной жизни. 

Как для мужчин, так и для женщин открывается возможность поиска 

брачных партнеров, женщина инициирует выбор партнера, берет инициа-

тиву в свои руки. 

Исключается старая традиция – уважение и ответственность, слушаться 

старших. Нарушается связь поколений, возрастает проблема «отцов и де-

тей», ускоренный темп социального развития приводит к быстрому паде-

нию традиционных ценностей, традиционной семьи.  

«В России все эти процессы не нашли радикального решения и потому 

они пробивают себе дорогу сквозь строй социальных предубеждений. Ве-

роятно, дает о себе знать византийский образ жизни – “домострой”. По-

этому увеличение числа расторгаемых браков, нарушение супружеской 

верности, утрата мужчиной своего положения главы семьи и т.п., рассмат-

ривается как падение нравов, как явления, разрушающие общество. До-

полнительным фактором, осложняющим все общественные отношения, 

и прежде всего, семейные, является то обстоятельство, что Россия никак не 
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может выйти на путь демократического развития капитализма и имеет бо-

лее низкий уровень жизни в сравнении с жизнью европейского общества, 

а это предопределяет во всех общественных отношениях непомерную роль 

денег. Деньги становятся мерилом жизненного благополучия. Приоритет-

ное значение денег особенно пагубно для брачных и семейных отноше-

ний» [2, с. 18].  

Идет активный процесс ломки патриархальной традиционной семьи, 

сближаются позиции мужчин и женщин в выборе семейно-брачных отно-

шений, женщины маскулинизируются, а мужчины – феминизируются. 

«По-видимому, речь идет о формировании нового режима общественной 

жизни, которое можно назвать дуалистическим. Этот режим является син-

тезом двух предыдущих – матриархата и патриархата» [2, с. 19]. 
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В данной статье рассматривается проблема предметного бы-

тия человека и влияния на него форм культуры. Дан анализ тен-

денциям культурного развития. 
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Проблема культурной динамики в современной философии и теории 

культуры является вопросом актуальным и требующим новых способов 

решения. Нелинейный подход в анализе процессов культуры позволяет 

выявить закономерности динами культуры, основанные не только на вре-

менном или количественном эквиваленте. В современной культурологии 

спектр теорий нелинейного анализа культуры представлен в основном 

принципами постмодернисткой традиции.  


