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КУЛЬТУРНЫЙ ФЕМИНИЗМ И  
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

Аннотация. Эта статья является попыткой показать продолжающийся парадокс, сущес-
твующий в мире феминизма, который подчеркивает существенные различия между мужчинами 
и женщинами, основанные на биологических различиях в репродуктивной способности. 
Куль тур ный феминизм полностью критиковал патриархальную культуру. В патриархальной 
культуре были идеалы краткости, смелости и интеллекта, и они считали их единственными 
осо быми качествами человека в обществе. Культурный феминизм – это разновидность феми-
низма, которая подчеркивает существенные различия между мужчинами и женщинами, осно-
ван ные на биологических различиях в репродуктивной способности, а также направление 
внутри радикального феминизма. Это идеология «женской природы», или «женской сущности», 
пытающаяся вернуть ценность тем отличительным чертам женщины, которые кажутся 
недооценёнными. Данная теория высоко оценивает различия между мужчинами и женщинами 
и рассматривает основные различия не только с точки зрения биологии, но также указывает 
на огромное влияние психологических, культурных и исторических факторов. Культурный 
феминизм поощряет женское поведение в любых сферах человеческой жизни и одобряет 
отличие женщин от мужчин. Теоретики культурного феминизма сходятся в том, что в будущем, 
в не патриархальном мире все люди смогут проявлять заботу друг о друге и испытывать радость 
от близости без боязни санкций общества. 
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Abstract. This article is an attempt to show the continuing paradox that exists in the world of femi-
nism, which emphasizes the essential differences between men and women, based on biological differ-
ences in reproductive ability. Cultural feminism fully criticized patriarchal culture. In the patriarchal cul-
ture, ideals of shortness, courage, and intellect, and they considered them the only special things of man 
in society. Cultural feminism is a kind of feminism that emphasizes the significant differences between 
men and women, based on biological differences in reproductive ability and also the direction within 
radical feminism. This is the ideology of “female nature” or “female essence”, trying to restore value 
to those hallmarks of women who seem to be underestimated. This theory appreciates the differences 
between men and women, and considers the main differences not only from the point of view of biol-
ogy, but also indicates the enormous influence of psychological, cultural and historical factors. Cultural 
feminism encourages female behavior in all areas of human life and welcomes the difference between 
women and men. Theorists of cultural feminism agree that in a future non-patriarchal world, all people 
will be able to take care of each other and experience joy from intimacy without fear of public sanctions. 
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Мәдени феминизм және субстантивтік заң

Аңдатпа: Бұл мақала феминизм әлемінде жалғасып келе жатқан парадоксті көрсетуге 
әрекет болып табылады, бұл репродуктивті қабілеттіліктің биологиялық айырмашылықтарына 
негізделген ерлер мен әйелдердің арасындағы айтарлықтай айырмашылықтарды көрсетеді. 
Мәдени феминизм патриархалды мәдениетті толығымен сынға алды. Патриархалдық мәдениетте 
қайсарлық, батылдық және парасаттылық идеалдары болған және оларды қоғамдағы адамның 
жалғыз ерекше заттары деп санаған. Мәдени феминизм – ұрпақты болу қабілетінің биологиялық 
айырмашылықтарына, сондай-ақ радикалды феминизмнің бағытына негізделген ерлер мен 
әйелдердің арасындағы айтарлықтай айырмашылықтарды баса көрсететін феминизмнің бір түрі. 
Бұл «әйел табиғаты» немесе «әйел табиғаты» идеологиясы, бұл құндылықтарды бағаланбайтын 
болып көрінетін әйелдердің құндылықтарын қалпына келтіруге тырысады. Бұл теория ерлер 
мен әйелдердің айырмашылықтарын бағалайды және негізгі айырмашылықтарды тек биология 
тұрғысынан қарастырады, сонымен қатар психологиялық, мәдени және тарихи факторлардың 
зор әсерін көрсетеді. Мәдени феминизм адам өмірінің барлық саласында әйел мінез-
құлқын қолдайды және әйелдер мен ерлер арасындағы айырмашылықты қолдайды. Мәдени 
феминизмнің теоретиктері болашақта патриархалды әлемде емес, барлық адамдар бір-біріне 
қамқорлық жасай алатындығына және қоғамдық санкциялардан қорықпай жақындық қуанышын 
сезінетініне келіседі.

Түйін сөздер: феминизм, патриархализм, қамқорлық, теңдік, парадокс, айырмашылықтар.

Введение

“Феминизм” используется для описания по-
литического, культурного и экономического 
движения, направленного на установление рав-
ноправия полов и юридической защиты женщин. 
Нет однозначного, общепринятого определения 
феминизма. По мнению Фурье, “расширение 
прав женщин – главный источник социального 
прогресса” (Фридан, 1994a:58).

Традиционно историю феминизма разделяют 
на три волны. Первая волна феминизма охватыва-
ет юридические проблемы, в первую очередь, фо-
кусируясь на избирательном праве для женщин 
(Chris, 1999:3). Центральной темой этого периода 
является неравенство мужчин и женщин на зако-
нодательном уровне. Движение за права женщин 
к этому времени принимает организованную фор-
му, и требования феминисток в разных странах 
(США, Франции, Германии, Дании, Великобри-
тании) выливаются в политические акции и обще-
ственные кампании. Безусловно, феминистская 
мысль существовала и до 1840-х годов (к приме-
ру, в эпоху Просвещения вопросы прав человека 
и, в частности, женщины обсуждали английский 
философ Иеремия Бентам и французский акаде-
мик и политический деятель Николя де Кондорсе, 
а наиболее активно в Западном мире защищали 
права женщин англичанка Мэри Вуллстонкрафт, 
мать Мэри Шелли, и француженка Олимпия де 

Гуж, участница Великой Французской Револю-
ции), однако именно в виде волны попыток из-
менить существующий порядок она проявилась 
впервые. Основной идеей этого периода является 
борьба за политические и экономические права 
женщин: право избирать и быть избранными в ор-
ганы власти, права собственности и равноправие 
в браке (в это время замужняя женщина в Амери-
ке и Англии не имела формальных прав не только 
на свое приданое, но и на лично ею заработанные 
деньги), право получать образование и выбирать 
профессию. Значительное число женщин приня-
ло участие в движении не только посредством на-
писания книг, но и организации демонстраций и 
голодовок. 

Основная часть: обсуждение

 Постепенно в развитых странах вопрос о 
праве женщин голосовать был решен. Помимо 
этого, изменились к лучшему их экономические 
права. Главными достижениями этого периода 
на примере Англии являются появление возмож-
ности высшего образования для женщин, рефор-
ма школьной системы для девочек, расширение 
доступа женщин к различным профессиям, в 
особенности в области медицины, защита иму-
щественных прав замужних женщин (Baumgard-
ner, Richards, 2000:76). Первая волна феминизма 
постепенно себя исчерпала. 
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К 1960-м годам начала назревать вторая вол-
на, связанная во многом с появлением в 1949 
году книги французского философа Симоны де 
Бовуар «Второй пол», посвященной истории об-
ращения с женщинами на протяжении многих 
веков. В книге рассматривается идея о женщи-
нах, которые воспринимаются как «другие» в 
патриархальном обществе. Де Бовуар приходит 
к заключению, что идеология патриархата при-
нимается за норму и укрепляется за счет продол-
жающих развиваться мифов, а также что те фак-
ты, что женщина способна вынашивать ребенка, 
кормить грудью и менструировать, не являются 
веской причиной для отведения ей роли «второ-
го пола» (Фридан, 1994b:59).

Вторая волна отличается от первой тем, что 
освещавшиеся в ходе ее вопросы относились ко 
всем сферам общественной жизни, не только 
публичной, но и частной: материнства, супру-
жества, сексуальности, где требовалось искоре-
нить дискриминацию. Навязанные обществом 
стереотипы о положении женщины в этом мире 
и в семье встали на повестку дня, а придуман-
ный феминистской активисткой Кэрол Ханиш 
лозунг «Личное – это политическое» стал ассо-
циироваться со второй волной. 

Стремительно происходила радикализация 
женщин, недовольных положением «счастливой 
домохозяйки» (Сэндберг, 2014:135). По мнению 
Бетти Фридан, одной из лидеров американского 
феминизма, женщины среднего класса, замкну-
тые в своем «уютном концлагере», не могли са-
мореализоваться, постепенно деградировали и 
страдали от неврозов (Фридан, 1994c:59).

Безусловной заслугой радикальных фемини-
сток является тот факт, что они сумели доказать, 
что недовольство женщин своим положением 
– вполне обоснованная реакция на существо-
вание социальной структуры, внутри которой 
их угнетают и эксплуатируют, что проявляется 
в их неполноценном положении на рынке тру-
да; господствующей в среднем классе структу-
ре брака, направленной на комфорт мужчины; 
использовании женских образов в рекламе для 
привлечения внимания с помощью устоявшихся 
стереотипов; трактовки женской души как «не-
вротичной».

Вторая волна, хотя и не породила гендер-
ной революции, но довольно сильно изменила 
нравы. Многочисленные группы по «росту со-
знания» дали немалому количеству женщин 
стимул к саморазвитию, позволили поверить в 
себя. Были написаны важные и популярные кни-
ги. Изменились нормы социально приемлемого 

выражения женской сексуальности. Наконец, 
феминизм отвоевал себе свое скромное, но уже 
неотменяемое место в структуре академической 
науки (по крайней мере, западной).

С начала 1990-х годов феминизм перешел 
на новую стадию, в рамках которой и находится 
по настоящее время. Наиболее лаконично оха-
рактеризовать данный период можно термином 
«интерсекциональность», то есть теория пересе-
чений. Название этой теории было дано в 1989 
году американским профессором Кимбрели 
Креншоу. Основная мысль теории интерсекци-
ональности заключается в том, что различные 
биологические, социальные, культурные кате-
гории не существуют изолированно, а взаимо-
действуют между собой на разных уровнях. К 
примеру, наши представления о расе, классе, на-
циональности и сексуальной ориентации обра-
зуют сложные идентичности и различные виды 
дискриминации: различным будет отношение к 
белой и чернокожей женщине, к белой женщине 
и белому мужчине, к гетеросексуальному черно-
кожему мужчине и гомосексуальному белому. 
Таким образом, и расизм, и сексизм, и гомофо-
бия не действуют независимо друг от друга, а 
наоборот, взаимодействуя, образуют единую си-
стему угнетения. 

К этому периоду относятся, среди прочего, 
такие направления, как феминизм цветных, кон-
структивистский, постмодернистский, культур-
ный феминизм, а сам период оказался куда чув-
ствительнее и рефлексивнее к различиям опыта 
между самими женщинами (Бок, 1994:172). Пре-
дыдущий период зачастую подвергается кри-
тике в том плане, что он выражал точку зрения 
образованной, состоявшейся белой женщины 
среднего класса, чей культурный, религиозный 
и социальный опыт имеет мало общего, скажем, 
с опытом женщин стран «третьего мира». Кри-
тикуется и популярная ранее идея всеобщего 
сестринства, подводящая всех женщин под еди-
ный стандарт, нивелирующая различия между 
ними и их опытом, их расовой и классовой при-
надлежностью.

Существует также точка зрения, что в основе 
феминизма третьей волны не лежит достаточно 
веской единой причины. Так, феминизм первой 
волны боролся за достижения права голоса для 
женщин, второй волны – за равные возможности 
на рынке труда и конец дискриминации по по-
ловому признаку. 

Некоторые критики считают этот период про-
должением второй волны, другие прямо предла-
гают называть его «Вторая волна. Часть2». 
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Однако нам кажется, что лежащая в основе 
этого периода теория интерсекциональности 
является в достаточной мере отличительным 
признаком, не прослеживающимся до этого мо-
мента в истории и дискуссиях, позволяющим 
правомерно выделить период в отдельный пункт 
(Феминизм в общественной мысли и литературе, 
2006:258).

Радикальный феминизм – тип феминизма, 
который связан со второй волной феминизма 
1980-х годов. Радикальный феминизм сосредо-
тачивается на теории патриархата как системы 
власти, которая организует общество в систему 
отношений, основанных на утверждении, что 
мужское превосходство угнетает женщин. Ради-
кальный феминизм стремится бросить вызов па-
триархату и свергнуть его, выступая против ген-
дерных ролей и угнетения женщин, и призывает 
к радикальному изменению устройства обще-
ства (Kampwirth,2004:97).

Культурный феминизм – направление вну-
три радикального феминизма. Это идеология 
«женской природы» или «женской сущности», 
пытающаяся вернуть ценность тем отличитель-
ным чертам женщины, которые кажутся недо-
оценёнными. Данная теория высоко оценивает 
различия между мужчинами и женщинами, и 
рассматривает основные различия не только с 
точки зрения биологии, но также указывает на 
огромное влияние психологических, культур-
ных и исторических факторов. Культурный фе-
минизм поощряет женское поведение в любых 
сферах человеческой жизни и одобряет отличие 
женщин от мужчин.

Главными оплотами культурного феминизма 
стали женские центры, многие из которых были 
созданы как пространства для женщин, где они 
могли бы собираться с минимальными претензи-
ями на какую-то политическую составляющую 
(Юкина, 2007:47). Этими центрами руководят 
группы подруг, которые и составляют ядро по-
сетительниц. Другими пунктами распростране-
ния культурного феминизма стали университе-
ты (отмечается в большинстве женских групп в 
кампусах), женские коммуны и женские творче-
ские (культурные) центры.

 Представители радикального культурного 
феминизма утверждают, что гендерная неспра-
ведливость зашла слишком далеко и женщины 
уже не могут соревноваться на равных в обще-
стве, где все правила и все роли придуманы 
мужчинами и для мужчин (Теория и история 
феминизма, 1996: 19). Они видят источник уг-
нетения в новом определении общественных 

ролей, которые не только создают гендер, но и 
закрепляют за одним из гендеров приниженное 
и зависимое положение.

Культурные феминистки еще более конкрет-
но размышляют о возможном влиянии различ-
ного голоса женщины на конкретные области 
процессуального и материального права. Они 
считают, что заботы и чувство женской свя-
занности приведут к существенным правилам, 
которые отражают меньше абстрактных пред-
ставлений о правах личности и больше заботы о 
раненых и изолированных. Большая часть суще-
ствующего свода законов считается результатом 
того, что общество структурировало свои про-
цессуальные и материальные законы, основан-
ные на недобросовестном духе прав и справед-
ливости (Silverman, 1992). Неудивительно, что 
культурные феминистки считают, что принцип 
заботы даст разные ответы на вопросы, непо-
средственно затрагивающие женщин, такие как 
дискриминация и декретный отпуск.

Показательным взглядом культурных феми-
нисток на способность различного голоса жен-
щины вызывать радикальные фундаментальные 
изменения в нашей правовой системе является 
тот факт, что теория нашла применение в таких 
различных областях права, как банкротство, на-
логообложение, правонарушения, корпорации и 
законные права жертв СПИДа “. Чтобы проил-
люстрировать влияние этой школы юриспруден-
ции, стоит изучить работу нескольких ученых-
феминисток в этих областях. Профессор Джудит 
Арин пишет на тему СПИДа, сравнивая вероят-
ные ответы на этот вопрос в духе заботы и духа 
прав (Bartlett, 1990: 88).

Арин утверждает, что другой подход к про-
блеме СПИДа был бы взят с точки зрения забо-
ты, которую она идентифицирует с женщинами, 
чем был бы взят с точки зрения справедливости, 
которую она идентифицирует с мужчинами. 
Она утверждает: «С точки зрения справедливо-
сти ... игнорируется потребность людей с ВИЧ 
в медицинской помощи, помимо обеспечения 
того, чтобы они не подвергались дискримина-
ции при предоставлении медицинских услуг или 
другими способами. Основное внимание будет 
уделяться удержанию таких лиц от нанесения 
вреда другим путем передачи вируса. Поэтому 
государственная политика, основанная на прин-
ципах справедливости, будет делать упор на 
наказании за сознательную передачу ВИЧ. По-
вторные преступники могут даже быть помеще-
ны в карантин». Арин утверждает, что с точки 
зрения медицинской помощи правительство бу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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дет предоставлять медицинскую и эмоциональ-
ную помощь жертвам СПИДа и решать пробле-
мы с помощью образования, самостоятельности, 
добровольной сдержанности и тестирования.

Профессор Лесли Бендер, один из ведущих 
культурных феминисток, утверждает, что наша 
нынешняя система деликтного права является 
продуктом мужского духа справедливости. Она 
предполагает, что, если бы общество прислуши-
валось к другому голосу женщины, это привело 
бы к другим основным и коррективным прави-
лам. Она заявляет: «Нам нужно перейти от пра-
возащитной направленности к заботе и правам / 
правосудию, от власти к власти, от приоритета 
рынка и денег до приоритета личных отношений, 
здоровья, безопасность и человеческое достоин-
ство при решении споров о травмах. Решение со-
стоит не в том, чтобы заменить одну парадигму 
другой, а в том, чтобы создать новую парадигму, 
которая объединяет ценные компоненты обоих 
подходов» (Judith, 2012).

Профессор Бендер утверждает, что если бы 
система отражала женский дух заботы с ее цен-
тральными ценностями связности и ответствен-
ности, то это привело бы к различным основным 
правилам. Например, она отмечает, что «с феми-
нистской точки зрения обязанность заботы, тре-
буемая законом о халатности, может означать 
«действовать по отношению к другим, чтобы из-
бежать вреда, с беспокойством о человеческих 
последствиях наших действий или бездействия. 
Она полагает, что для расширения прав и воз-
можностей безработных деликтный закон может 
быть изменен таким образом, чтобы подача иска 
в результате массового деликтного иска привела 
к повышению опровержимой презумпции ответ-
ственности, действующей в отношении корпо-
ративного ответчика. Культурные феминистки 
также отметили, что этические принципы мо-
гут изменить коммерческое право (Асланов, 
1975:56).

Например, профессор Тереза Габалдон счи-
тает, что существующая доктрина корпоратив-
ного права об ограниченной ответственности 
несовместима с культурными феминистскими 
ценностями, поскольку эта доктрина дистанци-
рует людей от последствий их инвестиций, тем 
самым уменьшая их признанную личную ответ-
ственность. По словам профессора Габалдона, 
система корпоративных законов, разработан-
ная феминистками, будет отражать взаимосвязь 
всех, инвестора и потребителя, а также нашу 
взаимную ответственность по отношению друг 
к другу. Такая система законов, утверждает она, 

не будет включать в качестве одной из своих 
черт доктрину ограниченной ответственности.

Радикальный феминизм предлагает иной 
путь преодоления этой несправедливости – из-
менение социальных ролей и, в конечном счете, 
уничтожение гендера как такового, если только 
под гендером предполагается социальное нера-
венство (Hawkesworth, 2006). Это можно сделать 
двояким образом. Во-первых, путем культива-
ции так называемой андрогинности не только в 
женщинах, но и в мужчинах. Идеал андрогин-
ности предполагает совмещение противопо-
ложностей феминного и мускулинного начал в 
одном и том же человеке, будь то мужчина или 
женщина. В этом случает гендер не будет закре-
плен за представителями того или иного пола, 
кроме того, появятся люди, органично сочета-
ющие в себе как маскулинные, так и феминные 
черты (Women, class, and the feminist imagination: 
a socialist-feminist reader, 1990). Мужество будет 
сочетаться с нежностью, а сострадание с требо-
вательностью. Культурный феминизм предпо-
лагает и другой путь, согласно которому необ-
ходимо не смешивать роли, а поднимать статус 
традиционно женских ролей, связанных с тради-
ционно женскими качествами нежности, забо-
ты, скромности, эмпатии, чувственности, беско-
рыстия. Соответственно, надо понижать статус 
ролей, связанных с мужскими качествами агрес-
сивности, жесткости, рациональности, беспри-
страстности. Большинство ролей современного 
мира, имеющие наиболее высокий статус, тре-
буют именно этих качеств, в чем и заключается 
существо проблемы. Если общество научится 
ценить женские качества и соответственно жен-
ские роли, мужской доминации придет конец. 
Другая разновидность культурного феминизма 
не довольствуется даже и этим, утверждая, что 
необходим еще и пересмотр того, что называет-
ся женскими качествами. Они не только должны 
получить более высокий статус, но и опреде-
ляться независимо и неискаженно, то есть исхо-
дя из неискаженной природы женщин.

Современные теоретики культурного фе-
минизма расходятся во взглядах на то, как свя-
занность с другими влияет на жизнь женщин. 
Одна группа – Кэрол Гиллиган (Carol Gilligan), 
Нэл Ноддингс (Nel Noddings), Сара Радек (Sara 
Ruddick) и др. считает, что мир чувств и близо-
сти создал женскую культуру, такую же богатую 
и динамичную, как политика или наука.

Этнографы, антропологи, историки культу-
ры и психоаналитики подтверждают, что сим-
волы матриархата были свойственны многим 
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древнейшим цивилизациям и это выражалось 
в матрилинейности, т.е. счет происхождения и 
наследования велся по материнской линии (Ду-
бинский, 2005: 38). 

В определенной мере матриархат был так же 
распространен и на территории Азербайджана. 
Особое место среди открытых памятников как 
на территории Азербайджана, так и в мировом 
значении занимает пещера Азых (Физулинский 
район). Пещера Азых состоит из нескольких так 
называемых залов. Хотелось бы особо подчер-
кнуть наличие множества очагов, которые рас-
полагались в приемном зале. Здесь же, на южной 
скальной стенке выявлен естественный выступ 
с углублением, в котором хорошо собирает-
ся вода. Всего было обнаружено пять очагов. 
Неслучайно древними людьми Азыха на про-
тяжении долгого исторического периода было 
выбрано место для очага именно в «приемной» 
достаточно далеко от выхода в пещеру, но, зато, 
рядом с тайником родниковой водой. Очаги 
играли важную роль в жизни ашельских людей 
(древние люди долины Куручая). Очаги служи-
ли своего рода культом. А «приемная» служила 
при этом не только жилищем Азыхантропа (пре-
неандарталец в среднеашельском слое возрас-
том в 400 тыс. лет), но и своего рода ритуальным 
священным местом (Ашурбейли, 1983: 29).

Культ огня, или культ семейного очага, играл 
большую роль во всей духовной жизни азыхан-
тропа. Огонь служил не только для приготовле-
ния пищи, отпугивания диких зверей, но и ис-
точником тепла. Культ огня был тесно связан с 
другими культами, такими как культ медведя, 
культ женщины, культ предков, культ солнца 
и др. Культ огня был непосредственно связан с 
культом женщины. Именно женщина была хра-
нительницей огня, это она днем и ночью обере-
гала его, готовила на нем пищу для сородичей, 
обращалась к нему с магическими заклинани-
ями и приготовлением жертвенных напитков. 
Женщины принимали активное участие в охот-
ничьих экспедициях первобытных людей. Их 
обязанностью было выделывание шкуры и коп-
чение мяса, собирание растительной пищи (Bo-
drijar, 2000).

Трудно переоценить роль женщины в нако-
плении и сохранении знаний о процессах и яв-
лениях окружающего мира, добываемых в ходе 
практической деятельности первобытных кол-
лективов. Как и многие другие древние люди 
Земли, первобытные жители древнего Азербайд-
жана благотворили женщину. В ряде районов 
Азербайджана археологами обнаружены жен-

ские и мужские статуэтки без голов и конечно-
стей. Находка некоторых статуэток с переломан-
ными головой и конечностями в ряде районов 
Азербайджана связана, возможно, с жертвенны-
ми обрядами. Страбон писал, что в Древней Ал-
бании существовал обычай человеческих жерт-
воприношений (Нариманов,1987: 112). Точная 
фиксация при раскопках деталей жилищ и на-
ходок в них позволили археологам определить 
условия, в которых встречались произведения 
искусства в виде наскальных изображений и 
прежде всего статуэтки женщин (Lerner, 1994).

Некоторые обнаруженные фигурки женщин 
были как бы спрятаны или заботливо прикрыты 
костями, камнями, орудиями, кусочками охры. 
Такая забота о женских фигурках, несомненно, 
говорит о высоком положении женщины в 
первобытном обществе (Словарь гендерных 
терминов, 2002: 256).

Существует расхожее мнение, что со времен 
первобытно-общинного строя мужчина занимал 
более важное положение, занимаясь охотой 
и кулачно-палочными боями с соседними 
общинами, тогда как женщине отводилась «вто-
ростепенная» роль пресловутой хранительницы 
пещерного очага и производительницы потом-
ства, а матриархат как общественный строй был 
неразвит и не был распространен повсеместно 
(Noddings, 1984: 72).

Но существует так же и другая точка зрения. 
В частности, Риан Аслер, которая считает, что 
десятки тысячелетий человечество не знало 
гендерной дискриминации, живя в достатке, 
мире и свободе. В периоды истории, называемые 
палеолитом и неолитом, никому не приходило в 
голову ущемлять или недооценивать женщин, 
но, напротив, нормой было равенство полов, 
и – шире равенство всех людей. Существовало 
разделение труда между полами, но не господ-
ство одного над другим. И везде важный факт 
понимания начального развития нашей культур-
ной эволюции, где совершился большой скачок 
в материальной и социальной жизни, Бог был 
женщиной. Именно словами, наши доисториче-
ские предки поклонялись Богине, Матери-При-
роде, Дарующей жизнь. Общество, которое не 
являлось патриархатным, принято называть ма-
триархатным, по аналогии. Иначе говоря, если 
не мужчина господствовал над женщиной, стало 
быть, это делала женщина, подчиняя себе муж-
чину.

В противоположность женским ценностям, 
мужская идея связана с этикой, основанной на 
правовом дискурсе, в центре которого нахо-
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дятся понятия справедливости, закона и права. 
Гиллиган полагает, что эти понятия не являют-
ся универсальными и воплощают мужской опыт 
деятельности в публичной сфере. Культурный 
феминизм – это разновидность феминизма, ко-
торая подчеркивает существенные различия 
между мужчинами и женщинами, основанные 
на биологических различиях в репродуктивной 
способности (Хрестоматия феминистских тек-
стов, 2000: 303).

Все теоретики культурного феминизма схо-
дятся в том, что в будущем, в непатриархальном 
мире все люди смогут проявлять заботу друг о 
друге и испытывать радость от близости без бо-
язни санкций общества.

Выводы

Правовая доктрина вытекает из человече-
ского опыта. Когда женщины были исключены 
из законного предпринимательства, то именно 

таким был и искусственный закон. Рост феми-
нистской юриспруденции совпал с появлени-
ем все большего числа женщин в профессиях 
юристов, законодателей и судей. Опираясь на 
опыт и перспективы женщин, первое поколе-
ние феминистских ученых-юристов перешло 
от тщательного анализа предвзятого отноше-
ния мужчин к закону к созданию новых док-
трин, новых методов и новых предложений по 
реформе. Активисты на юридической арене 
изменили закон, чтобы воплотить эти понятия, 
как показывает пример «разумного человека». 
Две группы ученых и активистов пересекают-
ся, и каждая деятельность проникла и влияла 
на другую. Но мужское предубеждение закона 
остается достаточно распространенным, что-
бы сделать правовую доктрину более воспри-
имчивой к требованиям мужчин, чем к женщи-
нам. Как ученые, так и практикующие знают, 
что будущим поколениям предстоит проделать 
большую работу.
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