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Женское движение в России  
в зеркале современной  
отечественной историографии
Аннотация. В данной статье предпринята попытка систематизировать научную литературу по женской 
проблематике, поставив в ее центр тему женского движения в нашей стране. В женском движении отража-
ется широкий спектр проблем, не только непосредственно касающихся положения женщин в различных сфе-
рах жизни, их роли и места в обществе, утверждения собственных экономических и политических интересов, 
но и связанных с общими закономерностями социального прогресса, с перспективами развития гражданского 
общества в нашей стране. Анализ историографии проводился с использованием хронологического принципа и с 
выделением основных направлений в изучении женского движения. Характеризуя информативную ценность ли-
тературы по «женской проблематике», необходимо отметить, что она в целом ограничена поиском основных 
концептуальных подходов. Наиболее востребованной темой остается равноправие женщин и мужчин в различ-
ных сферах жизни, изменение гендерных ролей, женская эмансипация, борьба за право иметь свободный выбор, 
политическое участие отдельных объединений или лидеров женского движения. Устойчивый интерес у исследо-
вателей вызывает история женского движения, освоение опыта и достижений в исторической ретроспективе.
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низм, гендер, гендерные исследования, женское движение, историография, социокультурный подход, социальная 
история. 

Abstract. The article makes an attempt to systematise the scientific literature regarding women's issues, placing at its 
heart the topic of the women's movement in Russia. The women's movement is reflected in a wide spectrum of topics, not 
only directly related to the position of women in various spheres of life, their role and place in society, and their assertion of 
economic and political rights, but also related to the general patterns of social progress with the perspective development of 
civil society in Russia. The analysis of the existing historiography on this question was conducted using the principle of 
chronology, defining the main directions in the study of the women's movement. In describing the information value of the 
literature concerning "women's issues", it is necessary to underline that this literature is in general limited to understanding 
the main conceptual approaches. The most popular topic remains the question of men and women's equal rights in diverse 
life spheres, the changes in gender roles, women's emancipation, and the fight for the right of having a free choice and the 
liberal political involvement of various unions and leaders of the women's movement. The history of the women's movement 
maintains scholarly interest, as well as its experience and achievements in historical retrospect.

Key words: interdisciplinary studies, social movements, civil society, Feminism, gender, gender studies, women's movement, 
historiography, sociocultural approach, social history.

Исследование сущности, эволюции и 
современного состояния женского 
движения в россии – тема, достаточ-
но широко представленная в истори-

ографии. И этому можно найти множество объ-
яснений. во-первых, развитие общественного и 
политического процессов в россии невозможно 
оценить без учета участия в нем женщин, состав-
ляющих более половины населения нашей стра-
ны. во-вторых, становление гражданского обще-
ства, рост общественной активности граждан 
особенно ярко проявляются именно в женском 

движении, поскольку данная социальная группа 
в силу гендерных особенностей наиболее остро 
реагирует на происходящее в обществе, превра-
щая свои гражданские инициативы в реальные 
дела. в-третьих, женское движение защищает 
не только свои интересы, но и отстаивает пози-
ции наименее защищенных слоев общества – де-
тей, пенсионеров, военнослужащих, что делает 
его значимым для страны и общества в целом. 
в-четвертых, женское движение, каким оно сло-
жилось в современной россии, представляет 
собой неотъемлемую часть политического про-
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цесса, консолидация женских объединений обе-
спечивает данной социальной группе возмож-
ность быть услышанной при принятии важных 
политических решений.

Иными словами, в женском движении отра-
жается широкий спектр проблем, не только не-
посредственно касающихся положения женщин 
в различных сферах жизни, их роли и места в 
обществе, утверждения собственных экономи-
ческих и политических интересов, но и связан-
ных с общими закономерностями социального 
прогресса, с перспективами развития граждан-
ского общества в нашей стране. 

Женское движение, женский вопрос, ген-
дерные исследования, история женских объ-
единений, феминизм – все эти темы и многие 
другие вопросы, связанные с ними, порождают 
большое количество научных исследований в 
разных областях знания – истории, политоло-
гии, социологии. в данной статье предпринята 
попытка систематизировать научную литературу 
по данной проблематике, поставив в центр поня-
тие «женского движения», под которым понима-
ется совокупность многих женских организаций 
с фиксированным и нефиксированным член-
ством, основными функциями которых являются 
активные действия в обществе с целью удовлет-
ворения интересов различных групп женщин, а 
также корректировка государственной политики 
для достижения гендерного равенства в различ-
ных сферах общественной жизни. 

в современной историографии женского 
движения в россии можно выделить три этапа. 
анализ историографии в рамках выделенных 
этапов позволяет наметить основные направле-
ния, в которых ведется изучение женского обще-
ственного движения, и определить динамику их 
развития. Первый этап охватывает первую по-
ловину 1990-х гг. – начало реформ, затронувших 
все слои и сферы общества. На это время прихо-
дится пересмотр основных методологических 
подходов и концепций, в частности ставится 
под сомнение решение т.н. «женского вопроса». 
второй этап, начавшийся в середине – второй 
половине 1990-х гг. – время дальнейшего разви-
тия гражданской активности женщин, в том чис-
ле в организованной форме общественных дви-
жений. активистки женского движения начали 
испытывать потребность научного осмысления 
своей деятельности, что привело к появлению 
их собственных научных исследований. Нача-
ло ХХI в. – текущий этап разработки вопросов 
женского движения, в историографии отмечен, 

с одной стороны, дифференциацией направ-
лений изучения женского движения, с другой 
стороны, развитием междисциплинарных ис-
следований и расширением теоретико-методо-
логических подходов к проблеме, в частности, 
гендерного подхода.

активизация исследований различных 
аспектов положения женщин в нашей стране на-
чалась с рубежа 1980–90-х гг. Это было связано с 
усилением женской гражданской активности под 
влиянием Перестройки и распада ссср. Иссле-
дователи женского движения этого периода от-
ходили от общепринятых «канонических» норм 
в освещении женского вопроса. в центре внима-
ния историографии этого времени – равнопра-
вие женщин и мужчин в политической, социаль-
ной, экономической и культурной жизни страны, 
свободный выбор самореализации женщин во 
всех областях деятельности. в этот период начи-
нается более глубокое осмысление места и роли 
женщин в обществе, сущности и задач женского 
движения. среди этих исследований отметим 
труды доктора исторических наук, профессо-
ра, академика российской академии социаль-
ных наук, президента отделения феминологии 
Международной академии информатизации Л. т. 
Шинелевой. в них, в частности, ставились осно-
вополагающие вопросы для женского движения: 
какая она, женщина, сегодня? как трудится, чем 
живет? На что направлены её заботы? что ей даёт 
общество? как помогают те, кто находится рядом 
с ней? автор стремился активизировать своих чи-
тателей к включению в решение проблем, непо-
средственно затрагивающих интересы женщин 
[1]. Особо отметим статью М. М. котовской, 
М. Золотухиной, Н. Шалыгиной, название кото-
рой сформулировано в форме вопроса: Легко ли 
быть женщиной? в центре статьи – размышления 
о свободе выбора для женщин в начале 1990-х гг., 
в первые годы после распада ссср. авторы исхо-
дят из того, что «акцент в диалоге «женщина – го-
сударство» откровенно переместился с позиции 
«свобода выбора наравне с мужчинами» на по-
зицию «свобода женского выбора»» [2, 27]. для 
понимания глубины проработки темы женского 
движения в начале 1990-х гг. необходимо обра-
титься к работам Н. М. габриэлян [3], а. И. По-
садской, Н. М. римашевской, Н. к. Захаровой [4]. 
впервые в отечественной науке был поставлен 
вопрос об «эгалитарной трактовке марксистско-
го понимания равенства», которая, «состоит не 
в том, что общество должно стремиться к стира-
нию всех социальных различий между мужчиной 
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и женщиной... как раз напротив – подчеркива-
ется необходимость планомерной, активной ра-
боты для создания равных социальных условий 
развития; речь идет не об “усреднении” человека 
и превращении его в некое бесполое существо, а 
о снятии тех социальных барьеров, которые ме-
шают проявиться человеку как личности» [4, 63].

Характеристика историографии первой 
половины 1990-х гг. будет неполной без при-
влечения материалов всесоюзного опроса жен-
щин по актуальным социально-политическим 
вопросам, проведенного в 1991 г. академией 
общественных наук при Цк кПсс. результаты 
опроса были изложены в сборнике «Женщины 
и демократизация: общественное мнение жен-
щин по актуальным социально-политическим 
вопросам», что стало важным эмпирическим ма-
териалом для будущих исследователей женского 
движения [5]. 

Заметный вклад в развитии темы внесла 
заведующая кафедрой социологии финансовой 
академии при правительстве рф, президент 
Международной ассоциации «Женщины и раз-
витие» профессор г. г. силласте. Занимаясь 
политической социологией, социальными про-
блемами женщин и женских движений, она про-
вела комплекс социологических исследований 
по проблемам положения женщин, написала 
ряд научных работ, за которые была награжде-
на премией Президента рф. среди них выделим 
«демократия без женщин – не демократия», 
«Женщины и демократизация», «Женщины – 
рынок – конверсия» [6]. 

таким образом, стоит подчеркнуть оче-
видный факт – научная литература о женском 
движении в начале 1990-х гг. разрабатывалась 
в рамках преимущественно социологических 
исследований либо собственно участницами 
женского движения, которые на практике раз-
вивали гражданские инициативы в связи с теми 
общественно-политическими изменениями, ко-
торые произошли в 1991 г.

во второй половине 1990-х гг. женские об-
щественные объединения добились очевидных 
успехов, женское движение развилось вширь и 
вглубь, что заставило исследователей обратить-
ся к опыту женского движения, затронуть его 
исторические корни. в этом аспекте выделим 
работы, авторы которых в острой дискуссион-
ной форме рассматривали всю предшествую-
щую историю положения женщин в обществе, 
их участие в борьбе за выравнивание своих прав, 
за возможность к самореализации. Особо следу-

ет отметить вклад в развитие данной проблемы, 
который внесли с. г. айвазова, О. а. Хасбулато-
ва и Н. Л. Пушкарева, исследующие движение 
женщин в историческом контексте. Интерес к 
проблеме у этих авторов возник еще в 1980-е гг., 
но фундаментальные работы увидели свет имен-
но во второй половине 1990-х гг.

с. г. айвазова – доктор политических наук, 
одна из создателей «гендерной политологии» в 
россии. ее работы последних двух десятилетий 
прорабатывают методологию гендерного анали-
за политического поведения россиян, а в конце 
1990-х гг. определенной вехой стали ее статьи, 
посвященные истории феминизма и женского 
движения в целом [7; 8; 9]. Исследовательница 
ввела в научный оборот целый ряд новых источ-
ников по истории и теории российского женско-
го движения, сконцентрировав свое внимание 
на политической составляющей женского дви-
жения. Некоторым итогом научных изысканий 
1990-х гг. стала монография «русские женщины в 
лабиринте равноправия» [10]. своими задачами 
с. г. айвазова видела необходимость определить 
специфику гендерных отношений в россии, их 
зависимость от особенностей русской культуры 
и истории, от природы российского государства. 
кроме того, автор анализировала женское движе-
ние как особую форму политического и социаль-
ного действия, направленного на политическую 
модернизацию общества. в первой части книги, 
разделенной на очерки, содержится характери-
стика развития идей женского равноправия и 
их практической реализации в нашей стране с 
середины XIX в. и на протяжении XX в. Особое 
внимание уделено периоду 1990-х гг., этапу пере-
хода к рыночной экономике и демократическому 
правовому государству. данный этап, по мнению 
с. г. айвазовой, отличали одновременно как рез-
кий дисбаланс в социальных позициях мужчин и 
женщин, так и возрождение женского движения 
в качестве самостоятельной общественно-поли-
тической силы, претендующей на особую роль 
в обществе, на участие в принятии решений, на 
включение женщин в структуры государственной 
власти. вторая часть книги состоит из докумен-
тальных материалов. Здесь представлены лучшие 
образцы отечественной феминистской мысли 
дореволюционного времени. среди них отметим 
фрагменты из сочинений М. к. Цебриковой и 
речей а. в. тырковой на Первом всероссийском 
съезде по женскому образованию в 1914 г., а так-
же материалы «трудов Первого всероссийского 
женского съезда» и статьи из самых популярных 
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ежемесячных изданий тех лет – «союза женщин» 
и «Женского вестника». Отметим, что с. г. айва-
зова продолжает разрабатывать тему женского 
движения и гендерных отношений и в настоящее 
время, являясь одним из самых авторитетных 
специалистов в данной области. Ознакомиться с 
полным перечнем ее работ можно на сайте Ин-
ститута социологии раН.

другим признанным экспертом в области 
женского вопроса является О. а. Хасбулатова, 
доктор исторических наук, профессор Иванов-
ского государственного университета, в про-
шлом – заместитель председателя правительства 
Ивановской области, главный редактор научно-
го журнала «Женщина в российском обществе». 
сферой ее научных интересов является социаль-
ная и гендерная политика, политическая социо-
логия [11; 12]. Она автор большого количества 
работ по данной тематике. в 1990-е гг. написала 
монографию об опыте и традициях женского 
движения в россии в дореволюционный период, 
что легло в основу ее диссертации [13].

Одной из центральных фигур в историо-
графии женского движения является Н. Л. Пуш-
карева, доктор исторических наук, профессор 
Института этнологии и антропологии раН, пре-
зидент российской ассоциации исследователей 
женской истории. Именно ее называют осно-
воположницей исторической феминологии и 
гендерной истории в советской и российской 
науке. ее многочисленные статьи и моногра-
фии представляют собой богатейший материал 
по истории женского движения. Основной ре-
зультат исследовательской работы Н. Л. Пушка-
ревой – признание направления гендерных ис-
следований и истории женщин в отечественной 
науке. Первая работа в данном ракурсе увидела 
свет еще в 1989 г. [14]. во второй половине 1990-
х гг. вышли ее монографии «Женщины россии и 
европы на пороге Нового времени» [14], «част-
ная жизнь русской женщины в доиндустриаль-
ной россии: невеста, жена, любовница...» [15], 
и важная в концептуальном плане статья «ген-
дерный подход в исторических исследованиях» 
[16]. в монографиях можно найти не только 
очерки по истории семейного быта и повсед-
невности женщин, но и подробные историогра-
фические обзоры по «женской истории». Н. Л. 
Пушкарева продолжает разрабатывать данную 
тему, что находит отражение в многочисленных 
публикациях последних лет [17; 18; 19].

Большой вклад в изучение женского дви-
жения в россии в последнее десятилетие ХХ в. 

внесла работа Н. И. абубикировой, т. а. кли-
менковой, е. в. кочкиной, т. г. тройновой и М. 
а. регентовой «Женские неправительственные 
организации россии и сНг» [20]. в рамках ис-
следовательского проекта авторы собрали и 
обобщили сведения о более чем 400 женских ор-
ганизациях, действующих в россии. По мнению 
авторов, эти сведения «могут помочь сориенти-
роваться в логике возникновения, истории раз-
вития и установления связей между различными 
женскими группами и предложить свои ответы 
на несколько… существенных вопросов о жен-
ском движении в россии» [20, 9].

Первое десятилетие ХХI в. отмечено, с од-
ной стороны, увеличением количества публика-
ций о женском движении в различных ракурсах 
постановки проблемы, с другой стороны, более 
четкой дифференциацией направлений изуче-
ния данного вопроса. среди них выделим науч-
ные исследования, уделяющие внимание участию 
женщин и женских организаций в борьбе за рас-
ширение своих возможностей для интеграции в 
современный политический процесс [21]. Уче-
ные обращаются к различным аспектам пробле-
мы равенства мужчин и женщин, рассматривая 
возможности паритетного участия женщин в 
традиционном мире мужчин (политике, бизне-
се и т.д.) [22]. работа женщин в органах власти 
– традиционная тема для историографии [23]. 
Женщины в парламенте – «роскошь» или необ-
ходимость? [24; 25] каков же пол власти? [26]. 
как увеличить женское представительство в по-
литическом процессе? [27] Именно так ставился 
вопрос специалистами уже в начале XXI в. Эти 
вопросы зачастую становились темами для дис-
сертационных исследований [28; 29]. ряд ученых 
продолжают осмысливать феминизм, его идей-
но-политические составляющие [30; 31; 32]. 

Большой вклад в разработку данной про-
блематики внесли совместные труды с. г. айва-
зовой и г. Л. кертмана. Монография «Мужчины 
и женщины на выборах» содержит широчайший 
статистический обзор и анализ избирательных 
кампаний 1999 и 2000 гг. в россии по выборам 
в государственную думу и Президента рф. авто-
ры приводят статистику по числу женщин среди 
кандидатов, рассматривают гендерные полити-
ческих партий, преодолевших электоральный 
порог на выборах 1999 г. [33]. Исследование 
было продолжено на материалах следующих вы-
боров в работе «Мы выбираем, нас выбирают... 
гендерный анализ парламентских и президент-
ских выборов 2003-2004 годы в россии» [34]. в 
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книге «Женщины на рандеву с российской демо-
кратией» авторы обратились к вопросам гендер-
ной асимметрии в политической культуре и со-
циально-политической ориентациям «женского 
авангарда». для этого они использовали резуль-
таты еженедельных опросов фонда «Обществен-
ное мнение». Последовательно рассмотрев рас-
пределение ответов на несколько тысяч вопро-
сов, посвященных великому множеству самых 
различных социальных и политических про-
блем и сюжетов, с. г. айвазова и г. Л. кертман 
выделили все случаи, когда между суждениями 
мужчин и женщин обнаруживались более или 
менее существенные расхождения. в результате 
они получили внушительный массив данных, по-
зволяющий судить о том, в чем, собственно, за-
ключаются наиболее значимые различия между 
ценностными ориентациями и политическими 
установками мужчин и женщин [35]. в 2008 г. с. 
г. айвазова опубликовала обобщающую работу 
«российские выборы – гендерное прочтение» 
[36]. данная книга, написанная в основном на 
материалах парламентских и президентских вы-
боров 2007–2008 гг., завершила проводимый на 
протяжении 10 лет мониторинг и подвела его 
итоги. во всех трех работах авторы придержива-
лись близких параметров анализа и использова-
ли сходную источниковую базу: общефедераль-
ные списки кандидатов в депутаты на выборах 
от различных политических партий; партийные 
программы и предвыборные платформы, а так-
же их статьи и выступления в прессе; материалы 
Центральной избирательной комиссии, вклю-
чая законодательные акты о выборах, офици-
альные результаты подсчета голосов избирате-
лей; данные опросов общественного мнения от 
различных социологических служб; биографии 
женщин, получивших депутатский мандат и др. 
в результате с. г. айвазова пришла к выводу, что 
«гендер является центральным организующим 
принципом общества – он создает разные со-
циальные статусы людей, наделяет их теми или 
иными правами и обязанностями, обозначает 
для них тот или иной коридор социальных воз-
можностей. в качестве конститутивного элемен-
та общественных отношений, основанного на 
воспринятых различиях между полами, гендер 
пронизывает собой все другие общественные 
институты – экономические, социальные, поли-
тические» [36, 4].

среди исследований, посвященных исто-
рии женского движения, появившихся в по-
следние годы, можно назвать монографию т. 

а. Мельниковой «Женское движение в россии: 
традиции и инновации» [37], сборник статей 
«гендер и общество в истории», под редакцией 
Л. П. репиной [38], статьи т. а. королевой, вни-
мание которой обращено на европейское жен-
ское движение [39], а также диссертационные 
работы Н. Б. гафизовой [40], т. а. карченковой 
[41], Ю. а. костенко [42], тимшиной е. Л. [43] 
и др. Продолжением разработки данной пробле-
матики является издание «Женское движение в 
россии: вчера, сегодня, завтра», в котором пред-
ставлены доклады, сделанные на одноименной 
конференции, прошедшей 26 февраля 2010 г. на 
площадке партии «яблоко». в конференции уча-
ствовали представители экспертного сообще-
ства, главы женских некоммерческих организа-
ций, женщины-политики разных уровней, жур-
налисты, активисты Интернет-сообществ [44]. 
в статьях сборника представлены различные, 
отчасти противоположные, взгляды на женское 
движение и положение женщин в россии как в 
исторической ретроспективе, так и в современ-
ном их состоянии. в частности, заслуживают 
внимания статьи Н. Шведовой «Женское движе-
ние в россии: проблемы современного этапа», 
Н. дмитриевой «Женское движение россии: 
современное состояние и потенциал роста», с. 
рыженкова «реализация потенциала женского 
движения – здесь и сейчас» и др. авторы под-
черкивают, что «начавшийся процесс самоорга-
низации женского сообщества имеет очень вы-
сокий общественно-политический потенциал» 
[44, 52], но в то же время выражают опасения 
относительно будущего развития женского дви-
жения в современной россии.

в последнее десятилетие произошла опре-
деленная дифференциация исследований по 
т.н. «женской проблематике». в отдельную груп-
пу можно выделить работы, рассматривающие 
проблему распределения ролей в семье [45; 46]. 
Изучение исторически сложившихся моделей 
ролей женщины и мужчины в семейной сфере 
и их трансформации в современном обществе 
является одним из приоритетных направлений 
исследований, которые носят междисциплинар-
ный характер, соединяя теорию, методологию и 
практику нескольких социальных наук [47]. 

анализ историографии женского движе-
ния невозможно проводить без учета развития 
в научных исследованиях теоретических ос-
нований гендерного подхода. Использование 
гендерной методологии для анализа социально-
политических явлений предполагает изучение 
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опосредованной отношениями полов социаль-
ной действительности, ее измерений в про-
странстве и во времени. Этот подход расширил 
методологическую базу междисциплинарных ис-
следований, позволил создать новые комплекс-
ные объяснительные модели, углубляющие из-
учение женского движения.

в настоящее время теоретико-методоло-
гической проблеме «гендера» и современным 
гендерным отношениям уделяется большое вни-
мание в социологии и экономической науке. в 
первую очередь следует назвать работы ученых 
Московского центра гендерных исследований 
Института социально-экономических проблем 
народонаселения раН М. е. Баскаковой [48], О. 
а. ворониной [49], Н. П. космарской [50], е. Б. 
Мезенцевой [51] и др. 

гендерные проблемы, лежащие в сфере 
междисциплинарных исследований, рассматри-
вались представителями философского научно-
го знания. среди них можно выделить Н. И. абу-
бикирову [52], И. а. Жеребкину [53], И. с. кле-
цину [54], а. а. Потапенкову [55] и др. Эти рабо-
ты во многом определили специфику гендерных 
исследований в науке, задали вектор научного 
поиска для решения актуальных проблем. в 
этом аспекте заслуживает внимание статья а. а. 
темкиной «гендер как концепция и методология 
исследования российской культуры», в которой 
автор наряду с анализом влияния феминистской 
традиции на гендерные исследования, приводя-
щиеся в россии с 1980-х гг., рассматривает пре-
имущества и недостатки полоролевого подхода 
в изучении российского общества и культуры 
[56]. Монография О. И. ключко «Методология 
гендерных исследований: современное состоя-
ние и актуальные проблемы» содержит крити-
ческий анализ и систематизацию современного 
состояния методологических основ гендерных 
исследований. Особое внимание автор уделил 
трансформации гендерного подхода в изучении 
российского общества, сложностям его адапта-
ции в отечественном контексте, влиянию ген-
дерной стереотипии на изучение и решение ак-
туальных социальных проблем [57]. 

ведущим специалистом в области совре-
менных гендерных исследований является Л. П. 
репина, доктор исторических наук, профессор, 
организатор и президент российского общества 
интеллектуальной истории. в Институте всеоб-
щей истории раН Л. П. репина разрабатывает 
научное направление «гендерные исследования 
и проблема исторического синтеза» [58; 59; 60]. 

таким образом, анализ научной литературы 
позволяет говорить о повышенном внимании 
исследователей к различным сторонам женско-
го движения, начиная с конца 1980-х – 1990-х гг. 
развитие гендерного подхода расширило тема-
тику и углубило уровень научных исследований, 
что позволяет говорить о перспективности из-
учения данного направления.

Значительная часть работ, посвященных 
женскому движению в современной россии, 
отражает междисциплинарный подход к изуче-
нию данной темы. в междисциплинарных рам-
ках развиваются и политологические исследо-
вания женского движения. Эти исследования 
рассматривают сложные проблемы социально-
политического участия женщин в постсовет-
ский период, развитие организованного движе-
ния женщин на пути построения гражданского 
общества, степень его участия в политическом 
процессе. Однако в большинстве своем эти ис-
следования носят фрагментарный характер, за-
трагивая лишь отдельные аспекты.

Характеризуя информативную ценность 
литературы по «женской проблематике», необ-
ходимо отметить, что она в целом ограничена 
поиском основных концептуальных подходов. 
Наиболее востребованной темой остается 
равноправие женщин и мужчин в различных 
сферах жизни, изменение гендерных ролей, 
женская эмансипация, борьба за право иметь 
свободный выбор, политическое участие от-
дельных объединений или лидеров женского 
движения. Устойчивый интерес у исследова-
телей вызывает история женского движения, 
освоение опыта и достижений в исторической 
ретроспективе. 

что касается научной разработки проблем 
развития современного российского женского 
движения, то ее следует оценить, как недоста-
точную. комплексного анализа сложного, мно-
гогранного, полифункционального явления, ка-
ким является женское движение в современной 
россии, не проводилось. требуют дальнейшего 
изучения вопросы становления женских объ-
единений и развития ими женских гражданских 
инициатив в условиях современных реформ.

анализ литературы, посвященной женскому 
движению, позволяет еще раз убедиться, что – это 
не просто сумма женских объединений, в разной 
степени отстаивающих права женщин, но в том 
числе это и интеллектуальное течение, внесшее 
значительный вклад в пересмотр целого ряда 
взглядов на развитие общества и государства.
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