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В 2010-е годы популярность феминизма выросла во всем мире, в том числе и в России. 
Феминистки заняли важную позицию по различным вопросам прав человека, и их актив-
ность можно считать глобальной, так как существуют многие платформы социальных се-
тей, предоставляемых Интернетом. В России активность феминисток воспринимается как 
противоречащая традиционным и консервативным ценностям, поддерживаемым государ-
ством, поэтому о феминизме или феминистках не говорят в государственных СМИ. Рост 
консервативных ценностей можно считать одной из причин, почему в последние годы в 
России увеличилось количество феминисток и активистов, принадлежащих к гендерным и 
сексуальным меньшинствам. Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в 
сфере российских СМИ произошли большие изменения, поскольку независимые СМИ ис-
чезли. Однако голоса против войны переместились в «Телеграм», где быстро появилось 
несколько альтернативных каналов для активистов против войны. Одним из таких каналов 
является «Феминистское антивоенное сопротивление» (ФАС), основанный антивоенными 
российскими феминистками. На канале публикуется актуальная информация о ситуации в 
Украине, анонимные рассказы россиян и украинцев об их опыте, связанном с войной, а 
также информация о благотворительности и способах помощи. Помимо этого, на канале 
также публикуются материалы, связанные с историей женского движения, которые при-
влекли наше внимание.   

Наша цель — выяснить, какие дискурсы можно найти в «Телеграм»-канале российских 
феминисток «ФАС» в публикациях, посвященных истории, и какую групповую идентичность 
формирует в данных дискурсах. Наша гипотеза заключалась в том, что публикации, посвя-
щенные истории, формируют на канале феминистскую групповую идентичность и в то же 
время создают связь группы с историческими событиями. Материалом для исследования 
является 15 публикаций с хэштегом #история_женского_движения. В этих публикациях 
описывались кризисные ситуации в разных частях мира, в которых активно действовали 
женские движения.   

С помощью нашего исследовательского метода дискурс-анализа мы выделили три ос-
новных дискурса, в которых создаются феминистская идентичность. Данными дискурсами 
являются: материнский дискурс, подчеркивающий традиционное положение женщин; об-
щинный дискурс, поднимающий групповой дух; и антиавторитарный дискурс, противостоя-
щий официальной власти. Эти три дискурса заключают в себе разнообразие групповой 
идентичности, которая, с одной стороны, подчеркивает традиционную роль женщины, но 
также толерантна к различиям и стремится к сотрудничеству. Важным соображением яв-
ляется также антиавторитаризм, т.е. то, что активисты выявляют тот факт, что государство 
или официальная власть не всегда на стороне своих граждан.  
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Feministiryhmien poliittinen aktivismi on viime vuosina lisääntynyt eri puolilla maailmaa, myös 
Venäjällä. Aktivistit ovat ottaneet kantaa erilaisiin ihmisoikeuskysymyksiin, ja Internetin sosiaali-
sen median alustat ovat tarjonneet heidän toiminnalleen uuden globaalin ulottuvuuden. Venäjällä 
feminismi on nähty valtion tukemien perinteisten ja konservatiivisten arvojen vastaisena toimin-
tana, mistä syystä feminismistä tai feministeistä vaietaan valtion medioissa. Toisaalta juuri valtion 
ajamia konservatiivisia arvoja voidaan pitää yhtenä syynä sille, että feministiaktivistien määrä Ve-
näjällä on lähtenyt nousuun 2010-luvulla.   

Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan aiheuttaman mediamur-
roksen seurauksena Venäjältä katosivat riippumattomat mediat, jotka osin korvautuivat sodan-
vastaisten aktivistien Telegram-kanavien nopealla nousulla. Nämä toivat tehokkaasti esille sotaan 
liittyviä tapahtumia, joita valtamedia Venäjällä sensuroi. Yksi tuolloin syntyneistä kanavista on 
Feministinen Sodanvastainen Vastarintaliike FAS (Feministskoe Antivoennoe Soprotivlenie), 
jonka perustivat Telegramiin venäläiset feministiaktivistit. Kanavalla julkaistaan ajankohtaista tie-
toa Ukrainan tilanteesta sekä anonyymien venäläisten ja ukrainalaisten kokemuksista ja levite-
tään tietoa hyväntekeväisyystoiminnasta sekä erilaisista keinoista auttaa sodasta kärsiviä. Lisäksi 
kanavalla ilmestyy naisliikkeen historiaan liittyviä julkaisuja, jotka herättivät oman tutkimuksellisen 
mielenkiintoni heti sodan alettua.   

Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoin FAS:n Telegram-kanavan historia-aiheisia julkaisuja. 
Tutkielman tarkoitus on selvittää millaisia feminismiin ja identiteettiin liittyviä diskursseja historial-
lisissa julkaisuissa esiintyy ja millaista ryhmäidentiteettiä nämä diskurssit rakentavat. Hypoteesi 
tutkielman alkaessa oli, että historiaa käsittelevät julkaisut rakentavat ryhmälle feminististä ryh-
mäidentiteettiä ja samalla luovat liikkeelle yhteistä historiaa. Tutkimusaineistoni muodostuu 15:sta 
naisten liikkeen historiaan liittyvästä julkaisusta hashtagilla #история_женского_движения (#is-
toriâ_ženskogo_dviženiâ). Nämä julkaisut sisälsivät kuvauksia eri puolilla maailmaa tapahtu-
neista kriisitilanteista, joissa naisten yhteiskunnalliset liikkeet ovat toimineet aktiivisesti.  

Tutkimusmenetelmänä käytin diskurssianalyysia, jonka avulla erotin kolme ryhmän feminis-
tistä identiteettiä rakentavaa diskurssia. Nämä olivat äidillinen, yhteisöllinen sekä antiautoritaari-
nen diskurssi. Äidillinen diskurssi korostaa naisten perinteistä roolia äitinä ja rauhan puolestapu-
hujina. Tässä diskurssissa nousevat esille myös muut perinteiset sukupuoliroolit, joita tukee myös 
diskurssin kristillinen symboliikka. Yhteisöllinen diskurssi taas korostaa eri lähtökohdista ponnis-
tavien naisten yhteisöllistä voimaa. Yhteisö kuvataan hyödyllisenä kaikille naisille sekä edellytyk-
senä yhteiskunnallisten muutosten ajamiselle. Antiautoritaarisessä diskurssissa nousee esille 
kriittisyys vallanpitäjiä ja heidän totuuttaan kohtaan. Tässä diskurssissa vallanpitäjiä pidetään 
epäluotettavina, kun taas aktivistien oma tieto nähdään luotettavana ja ajoittainen lakia vastaan 
toimiminen oikeutettuna. Analysoimissani diskursseissa korostuvat venäläisen nykyfeminismin 
identtiset ulottuvuudet. Toisaalta korostetaan naisten perinteistä asemaa yhteiskunnassa, mutta 
toisaalta toimitaan yhteisönä, joka kyseenalaistaa valtion toimet ja haluaa paljastaa yhteiskunnan 
epäkohtia. 

Avainsanat: feminismi, naisliike, sodanvastainen aktivismi, ryhmäidentiteetti, Telegram, 

sosiaalinen media 
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ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы активность феминисток возросла по всему миру, но в том числе в Рос-

сии. Феминизм в России не новое явление, но о нём не так часто говорят в официальном 

контексте, которая государство создает. Таким образом, нас интересует, как формиру-

ется идентичность феминисток, их образ мышления, который, например, Православная 

Церковь считает противоположными традиционным ценностям в России1. В начале 21-

го века активизм меньшинств и женщин усиливался из-за того, что государственная по-

литика в России стала более консервативной и авторитарной (см. напр. Перхеентупа 

2022, 3). 

Интернет и социальные сети помогли единомышленникам легче общаться и распростра-

нять информацию в мгновение ока. Это также привело к тому, что феминистские 

активистки стали использовать социальные сети, не попадающие под российскую 

государственную цензуру. По мере того, как российская свободная пресса рухнула после 

начала войны в Украине, популярность платформы социальных сети «Телеграм» росла, 

и появились гражданские антивоенные группы, такие как  «Феминистское Антивоенное 

Сопротивление» (ФАС). Это сообщество создано российскими феминистскими акти-

вистками, и в «Телеграме» они публикуют прежде всего актуальную информацию о 

войне, анонимные рассказы русских и украинцев об их опыте во время войны, информа-

цию о том, где можно получить помощь в различных ситуациях и как люди сами могут 

помогать.  

Действия «ФАС» в «Телеграме» не являются чем-то необычным, поскольку феминист-

ское движение повсеместно перенесло свою деятельность в Интернет. Это происходит, 

например, потому, что информация быстро доходит до широкой аудитории, но отчасти 

также потому, что феминистки воспринимают интернет как менее политическое место 

для обсуждения проблем (Fotopoulou 2016:144). Интернет по-прежнему воспринимается 

 

 

1 https://yle.fi/a/3-6572806  

https://yle.fi/a/3-6572806
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как менее формальная площадка для дискуссий, поскольку он является частью повсе-

дневного общения большинства людей. 

Цель канала «ФАС», таким образом, информирование людей, но, когда мы наблюдали 

за деятельностью группы в течение двух недель, мы были удивлены тем, как много они 

пишут о феминистских исторических событиях в своем канале. Примечательно и то, что 

события истории не ограничивались только историей России и Украины, а включали со-

бытия истории и других стран. По этой причине нас интересовала функция этих 

исторических публикаций в группе и какую идентичность они строят для русских 

феминисток.  

Мы будем исследовать данные публикации о феминистической истории с помощью дис-

курс-анализа и следующих исследовательских вопросов: 

• Какие дискурсы в публикации об истории женского движения создают феми-

нистскую групповую идентичность? 

• В каких ситуациях публикуются данные исторические публикации и можем ли 

мы увидеть в них отсылку к настоящему времени? 

Наша гипотеза состоит в том, что группа выявляет события в истории, которые легко 

связать с настоящим и которые близки читателям.  Мы думаем, что эти публикации 

также выстраивают идентичность группы и говорят, как феминистки создают большое 

глобальное сестринство. 

Мы считаем, что глобальное сестринство является одной из самых важных отправных 

точек для понимания конструкции идентичности этой группы. Таким образом, в нашем 

анализе мы исследуем не только историю российского женского движения, а историю 

женского движения, которую выдвигает на первый план группа в «Телеграме». По этой 

причине наш материал состоит из публикаций, которых можно найти в группе с хэште-

гом #история_женского_движения. Из данных публикации мы выбираем 15, темы кото-

рых больше всего повторяются. Публикации рассказывают о историях женского движе-

ния в разных странах и показывают, как женщины действуют в нестабильных ситуациях. 

Наша работа состоит из шести глав. В первой главе (1) мы определяем понятия феми-

низма и женского движения, и представляем женское движение за мир как явление в 

мире и России. Потом мы кратко рассматриваем глобальное сестринство. В главе 2 мы 
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обсуждаем активизм в Интернете в российском контексте, и потом мы представляем «Те-

леграм», важную социальную платформу для нашей работы, и то, как она была вовлечена 

в активную деятельность. В главе 3 мы соединим темы глав 1 и 2, и таким способом мы 

дадим обзор женского онлайн-активизма. Потом в главе 4  переходим к понятиям иден-

тичности и коллективной идентификации. После определения понятий мы 

рассматриваем феминистскую идентичность и ее изменения во время разных волн 

феминизма. 

После представления темы нашей работы мы переходим к анализу дискурса в главе 5. 

Мы сосредоточимся конкретно на концепции социального конструктивизма и  дискурса 

гендера. Глава 6 – эмпирическая часть нашей работы, в которой мы представим сначала 

наш материал и ход анализа. Потом с помощью знаний, полученных из теоретических 

частей, мы анализируем 15 публикаций из канала «ФАС» в «Телеграме» и пытаемся по-

нимать групповую идентичность в настоящей группе. В конце главы мы подводим итоги 

анализа, из которых мы делаем выводы в нашем заключении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФЕМИНИЗМУ 

В настоящей главе мы сконцентрируемся на истории феминизма и женского движения в 

России и мире. В разделе 1.1 мы определяем важные понятия феминизм и женское дви-

жение. В разделе 1.2 мы описываем важность и историю женского движения за мир в 

мире. В данной разделе мы также кратко ознакомимся с историей женских движений в 

Южной Америке и на Ближнем Востоке, к которым относится анализируемый далее ма-

териал. Потом в разделе 1.3 мы дадим обзор феминизма в России и как он как он сло-

жился в российском обществе. В последнем разделе 1.4 мы поднимаем концепцию гло-

бального сестринства. 

1.1 Определение феминизма и женского движения 

«Феминизм» – название для широкого движения, направленное на поощрение равенства 

женщин. Кроме того, феминизм можно рассматривать, как политика, цель которой изме-

нить существующие властные отношении в обществе. Важное понятие для понимания 

этих властных отношений – «патриархальный». Это понятие описывает обществе, в ко-

торой структуры отдают предпочтение мужчинам (Жеребкина 1996, 8-9). 

Термин «женское движение» часто используются, когда речь идет о феминизме. Он как 

термин широкой и содержит в себе и женские организации и феминистские организации. 

Разница между этими двумя тот, что женские организации работают в рамках традици-

онной культуры и реализуют возможности женщин в ней. В то время как феминистские 

организации хотят осознанно изменять структуры традиционной культуры и общества 

(Юкина 2007,9). 

1.2 Феминистское движение за мир вокруг мира  

На протяжении всей истории женщины играли активную роль защитников мира, хотя их 

часто не включали в официальные мирные переговоры (Tripp & Worth 2022, 419). Однако 

в конфликтных ситуациях женщины, по словам Аили Трипп и Томаса Ворта, одними из 

первых организовывали демонстрации и бойкоты. Кроме того, активисты принимали 

участие в предотвращении возобновления конфликта, например, контролируя продажу 

оружия.  Хотя женщины часто не участвуют в официальных мирных переговорах, они 

организуют переговоры о примирении (Tripp & Worth 2022, 419). 
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Трипп и Ворт считают, что группы гражданского общества, в том числе возглавляемые 

женщинами, играют ключевую роль в уменьшении конфликтов. Например, в Либерии в 

начале 2000-х движение за мир возглавили женщины, которым удалось объединить хри-

стиан и мусульман вместе и ускорить мирные переговоры (там же, 418-419). 

Во время первой мировой войны появились многие женские организации за мир и на их 

основе родился  «Международный женский союз за мир и свободу». В 1915 году в Гааге 

члены этих организаций собрались в международный конгресс женщин, чтобы догово-

риться о мирном прекращении войны. Позже в 1917 году некоторые из этих организации 

объединились в Международную женскую лигу за мир и свободу (WILPF), которая свя-

зывала вопросы прав женщин и избирательного права с миром и стремилась повлиять на 

Лигу Наций, а затем и на Организацию Объединенных Наций (там же, 416). 

1.2.1 Диктатуры 70-х годов в Южной Америке 

В 1970-х годах в нескольких странах Южной Америки выросло движение новых левых 

против американского империализма и военных диктатур. Кэтрин Марино описывает, 

что после военных хунт мобилизовались эти новые левые движения новым поколением 

студентов, вдохновленных кубинской революцией и возмущенных резней Тлателолко 

1968 года. На этих активистов также повлияла теология освобождения, возникшая на 

Втором Ватиканском соборе, которая подчеркивала классовые структуры господства, 

эксплуатации и политического контроля над бедными. Все больше и больше женщин в 

этих движениях также начали теоретизировать глубоко укоренившиеся системы 

патриархальной власти и политического угнетения. Эти вопросы становились все более 

очевидными для активистов, когда они замечали, что их мужские коллеги не 

заинтересованы в изменении этих вопросов (Marino 2022, 277). 

Поддержанный США военный переворот Аугусто Пиночета в сентябре 1973 года привел 

к арестам, пыткам и исчезновению около 28 тысяч человек. В то время массовые женские 

движения в сотрудничестве с христианскими общинами начали изготавливать узорчатые 

вуали, чтобы рассказать об исчезновении своих близких. Таким образом, женщины из 

разных движений слились в одно и стали называть себя феминистками. Конференция 

ООН, организованная в Мехико в 1975 году, также стала важным событием для 

чилийских феминисток. Официальный межправительственный форум, а также 
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незапланированная трибуна неправительственных организаций, 4000 женщин со всего 

мира объединились и сформировали коалиции, чтобы помогать друг другу (там же, 277). 

1.2.2 «Женщины в черном»  

В 1988 году в Иерусалиме было основано движение «Женщины в черном», в знак проте-

ста против оккупации Израилем территорий, захваченных им в ходе войны 1967 года. 

Гила Свирки рассказывает в своей статье, что каждую пятницу днем  на главном пере-

крестке в Иерусалиме женщины стояли в течение часа, одетые в черное со знаками «пре-

кратите оккупацию!». Движение распространилось и на другие страны, где «Женщины 

в черном» протестовали за мир, а также, например, за равенство или против расизма 

(Svirky 2000,238-239). 

Одна из таких стран, в которой «Женщины в черном» появилось – Югославия, где де-

монстрации начинались, осеню 1991 года. «Женщины в черном» было одно из многих 

средств, используемых югославскими феминистками, чтобы повлиять на состояние сво-

его распадающегося государства (Mladjenovic & Hughes 2000, 257). Активисты, напри-

мер, создавали Горячую линию SOS, Женское лобби, Женский парламент, Исследова-

тельский и коммуникационный центр женских исследований, Автономный женский 

центр против сексуального насилия и Центр для девочек (там же, 242). «Женщины в 

черном» до сих пор являются активным движением и они, например, 26 февраля 

2022 активисты по всему миру протестовали против войны на Украине (WiB London 

2022). 

1.3 Феминизм в России 

У феминизма и женского движения долгая история в России. Ирина Юкинна пишет в 

своем исследовании, что первая волна женского движения началась в России в 1858 году. 

Автор делит эту первую волну движения женщин на три этапа: первый этап (1858-1905 

гг.) время женского движения, второй этап (1905-1918 гг.) феминистское движение и 

третий этап советский/марксистский феминизм (1918-1930). Так мы можем описать фе-

министские движения как продолжение женского движения (Юкина 2007:8-9). 

Как мы заметили выше, история женского движения в России начинается уже в 1850-е 

годы. Рошель пишет в своей статье, что тогда русские интеллигенты ознакомились на 
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Западе с продолжающимися дебатами о равенстве женщин. Первая феминистская орга-

низация «Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жи-

телям Санкт-Петербурга» была создана в 1859 году трем женщинами: Марией Трубни-

ковой, Анной Филофовой и Надеждой Стасовой (Рошель 2002:68). 

По словам Марии Букур, крупнейший феминистским экспериментом двадцатого века 

был Советский Союз, хотя большевики не поддерживали русских феминисток до 1917 

года. Отдельное феминистское движение уже завоевало поддержку избирательного 

права женщин, когда большевики пришли к власти. Автор отмечает, что Некоторые ран-

ние советские усилия были, несомненно, феминистскими. Например, Женский отдел 

(Женотдел) помог создать систему, обслужившую потребности женщин-работниц. Бла-

годаря этому отделу женщинам предлагались общественные услуги по приготовлению 

пищи, уборке и уходу за детьми, но, прежде всего, невидимая и неоплачиваемая женская 

работа превратилась в профессиях (Bucur 2022:265). 

Барбара Клементс описывает в своем исследовании, что между 1890 и 1930 годами ак-

тивистки в России опередили свое время и пытались изменить положение женщин 

больше, чем в других странах того времени. До революции 1917 года эти женщины-ак-

тивистки распространяли феминистские ценности, повышали уровень образования жен-

щин и освобождали место для женщин почти во всех профессиях и научных и творче-

ских сообществах. Революция дала им возможность оформить равное положение жен-

щин в обществе. Во времена новой экономической политики активистки, начавшие свою 

деятельность еще до революции, привели новое поколение женщин к обсуждению жен-

ского вопроса и проектов, которым удалось охватить больше женщин, чем раньше 

(Clements 2012, 209) 

Ранее царский режим потерпел неудачу в своих попытках контролировать распростра-

нение женского активизма, поскольку он уже распространился на ряд важных для ре-

жима профессий женщин, таких как врачи, медсестры и учителя. Царские администра-

торы хотели поощрять участие женщин в оплачиваемой работе и, таким образом, тер-

пели активисток, помогавших бедным, но в то же время отвергали многие феминистские 

требования и преследовали женщин-революционеров. Коммунисты, пришедшие к вла-

сти после царского режима, включили женский активизм в свою повестку дня и 
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использовали его в своей деятельности. Сразу после смены власти женщин поощряли к 

участию в общественной жизни и к социалистическому строительству. В результате 

были переписаны законы и учрежден Женотдел с целью повышения внимания к женской 

проблеме и повышения равенства. Когда новая экономическая политика подошла к 

концу Женотдел был упразднен в 1930 году, и после этого женщин поощряли к 

активности в допустимых пределах (Clements 2012, 210). 

Во время сталинского режима в 1930-е годы большевистский феминизм был успешно 

институционализирован в соответствии с целями режима. Это распространило идеалы 

женской эмансипации и изменило отношение общества. Участие женщин в 

оплачиваемой работе и образовании быстро увеличилось. Женщины могли принимать 

участие в строительстве тяжелой промышленности, социальных услуг и 

государственной бюрократии, хотя большая часть женщин по-прежнему занималась 

домашним хозяйством и уходом за детьми. Обратной стороной того времени было то, 

что некоторые женщины страдали от сверхурочной работы и преследований со стороны 

правительства. Однако женщины смогли играть более активную роль в общественной 

жизни общества благодаря новым профессиям и образованию (там же, 251-252). 

После смерти Сталина в 1953 году жизнь стала легче, потому что террор исчез и различия 

между людьми уменьшились, хотя предметов роскоши по-прежнему было мало. В то 

время государство улучшило услуги по браку и здравоохранению для женщин и поощ-

ряла женщин поднимать трудности в своей жизни. Поскольку экономика замедлилась, 

советская власть была не в состоянии реагировать на свои проблемные области. В то 

время, в последние годы СССР, большинство женщин продолжали свою жизнь как 

обычно, но некоторые из них организовались либо в официальном Комитете советских 

женщин, либо как феминистки, националистки или солдатские матери (там же, 284-285). 

В 1990-е годы, после распада Советского Союза, деятельность женского движения 

усилилась и разнообразилась, хотя женщины не обязательно признавали себя 

феминистками. Это было связано с тем, что слово феминистка воспринималось как бур-

жуазное понятие. Множество женских организаций было освано в то время, чтобы 

облегчить снижение статуса женщин в обществе. Лоббирование политиков играло 

центральную роль в феминистском проекте начала 1990-х годов, и женщины могли 
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влиять на политику. Например, им удалось заморозить закон, дискриминирующий 

женщин в некоторых профессиях. Московский центр гендерных исследований также 

смог эффективно прокомментировать законодательство. В 1993 году женская 

политическая группа «Женщины России» получила поддержку и места в парламенте. 

Успех партии длился недолго, так как она проиграла выборы в 1993 году, что стало 

поражением для женского движения, у которого теперь было еще меньше союзников в 

законодательном органе (Bucur 2022, 266). 

Российская государственная политика в 21 веке стала более консервативной и автори-

тарной и это сказалось на активности граждан, но особенно на женщинах и сексуальных 

и гендерных меньшинствах (Perheentupa 2022,3). Сотрудничество между государством и 

Русской православной церковью также сыграло большую роль, что сделало церковь 

заметным влиянием в обществе. Влияние церкви на политику было видно в правовых 

инициативах начала 2000-х, которые касались, например, ограничения возможности 

аборта и запрета публичных выступлений о сексуальных меньшинствах. В 2012 году, 

когда группа активистов «Pussy Riot» провела митинг в церкви патриарх Русской 

православной церкви Кирилл заметил, что феминизм - опасное явление, которое в 

худшем случае может уничтожить всю страну, поскольку предлагает женщинам ложное 

чувство свободы (там же, 125). 

Инна Перхеентупа отмечает, что, согласно теории Свидлера, культура подобна набору 

инструментов, который активисты могут использовать для интерпретации своих дей-

ствий. Этот набор инструментов всегда исторически структурирован, но во времена 

культурной нестабильности он имеет тенденцию обновляться. По словам Перхеентупа, 

самыми большими изменениями в «инструментарии» российских феминисток с 1990-х 

годов стали использование искусства в активизме, сосредоточение внимания на 

отдельных активистах и переход в интернет (Perheentupa 2022,124-125). 

1.3.1 Женское движение за мир в России 

Военная история священна для российской идентичности, особенно великим достиже-

нием считается победа в Великой Отечественной войне. Розенхольм и Савкина пишут, 

что несмотря на важность войны для идентичности, мнения россиян об армии 
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неоднозначны. Критика, направленная против армии, особенно касалась насилия внутри 

армии, которое появилось в газетах во время перестройки (Rosenholm & Savkina 2014, 

234). 

Против этого внутреннего насилия в 1989 году был основан Комитет матерей российских 

солдат, одним из первых объединивший матерей, чьи сыновья-студенты были призваны 

на военную службу. Солдатским матерям удалось вернуть из армии более 17 тысяч кур-

сантов. Эта организация активно поднимает проблемы и случаи взлома в российской ар-

мии в публичных дискуссиях и выступает своего рода органом контроля и контроля. 

Благодаря солдатским матерям в 1991 году был принят закон, дающий солдатам право 

на страхование жизни и здоровья. Матери также публично выступали против чеченской 

войны и участвовали в поисках пропавших без вести солдат (там же, 234-235). 

В русской культуре роль матери обычно сводится к роли воспитательи и страдальца в 

стороне, но эти солдатские матери отводили женщинам активную и громкую роль. Од-

нако основой организации можно считать добродетель материнской жертвенности, ко-

торая существенно связана как с русской, так и с православной традицией (там же, 235). 

В настоящее время российские феминистки также стали антивоенными активистками 

после начала войны в Украине. Инна Перхеентупа пишет в своей статье, что феминистки 

одна из тех групп, которые открыто осудили действия Владимира Путина в Украине и 

начали проводить демонстрации как на улицах, так и опубликовав антивоенный 

манифест. Этот манифест был переведен на 30 языков и вокруг него сформировалось 

сообщество феминисток, выступающих против войны, под названием Феминистское 

антивоенное сопротивление (ФАС). Сообщество работает на всей территории России, а 

также за пределами страны, по крайней мере, в 30 разных странах (Perheentupa 2023). 

Перхеентупа также упоминает женщину-активистку, опрошенную в ходе своего 

исследования, которая описывает феминизм как язык, поднимающий вопросы, которые 

в противном случае полностью отсутствовали бы в политике. По словам этой 

активистки, такие вопросы являются проблемой насилия, которую не решает ни одна 

другая идеология (Perheentupa 2023). 
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1.4 Глобальное сестринство 

Как мы представили выше, аналогичные женские движения за мир существовали по 

всему миру, так можем ли мы говорить о глобальном или космополитическом 

сестринстве? Нира Юваль-Дэвис исследовала этот вопрос и по ее словам, западные фе-

министки, в частности, стремились к так называемому глобальному сестринству. Такая 

идея часто была окрашена расовым этноцентризмом, а это означает, что освобожденные 

западные женщины хотели цивилизовать и освободить своих угнетенных незападных се-

стер. Даже после колониальной эпохи такие концепции остались и проявлялись, 

например, в милитаризованном гуманизме в Ираке и Афганистане. Однако в то же время 

возникли и выросли группы чернокожих и постколониальных феминисток, которые как 

на глобальном, так и на местном уровне способствовали растущей трансверсальной 

солидарности (Yuval-Davis 2011,171-172). 

Серию конференций ООН, проведенных в 1990-е годы, можно считать одним из самых 

важных стимулов солидарности. В 1994 году на конференции в Вене, на которую 

приехали люди со всего мира, феминистки приняли лозунг ”Women’s Rights are Human 

Rights”. При этом их целью было включить гендерную интерпретацию в дискурс о 

правах человека и осветить вопросы, которые ранее не были включены в повестку 

конференции. Феминистское лоббирование и впервые сделанные перед официальными 

делегатами конференции заявления по этому поводу были успешными, и те же вопросы 

были позже подтверждены на конференциях ООН (Yuval-Davis 2011,172). 

Юваль-Дэвис рассматривает права человека и принадлежность к человечеству как объ-

единяющий фактор для людей во всем мире, независимо от государства, культуры или 

религии. Несмотря на то, что феминистки боролись и борются против мужского превос-

ходства, можно увидеть, что они используют универсальный дискурс прав человека, и 

это один из их инструментов сопротивления и требования прав. Глобальная 

солидарность и совместное политическое действие феминисток постоянно развивается 

по всему миру. Однако автор отмечает, что деятельность феминисток столкнулась с 

вызовами, поскольку в мире также начали распространяться правоконсервативные идеи, 

противоречащие правам, отстаиваемым феминистками( там же, 172). 
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Сегодня глобальное сестринство отчетливо видно в Интернете, где информация быстро 

распространяется по всему миру. Хорошим примером этого являются кампании с 

хэштегами. Саара Ратилаинен, Мариэль Вийермарс и Джастин Вильмес показывают, что,  

например, в 2018 году по всему миру развернулась кампания #MeToo, целью которой 

было повышение осведомленности о сексуальных домогательствах, которым 

подвергаются женщины. Подобные кампании подчеркивают роль Интернета как 

глобального средства коммуникации и то, что участие в кампаниях на цифровых 

платформах может иметь значение. (Ratilainen,Wijermars & Wilmes 2018, 3). Мы узнаем 

больше об этой женской активности в Интернете в третьей главе нашей работы. 
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2 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АКТИВИЗМУ И 

ОНЛАЙН-АКТИВИЗМУ 

В настоящей главе мы обсуждаем активизм и онлайн-активизм в России. В разделе 2.1 

мы говорим о том, как изменился активизм в новейшей истории России. В разделе 2.2 

мы углубимся в Интернет и онлайн-активность в России. После этого мы познакомимся 

с важной для нашей работы социальной платформой «Телеграм», которая также является 

примером своего рода активизма. 

2.1 История активизма  в России    

В своей диссертации Инна Перхеентупа разделяет последние 100 лет гражданской ак-

тивности в России на четыре части: преследование активизма во времена Советского Со-

юза, гласность и перестройка, строительство гражданской инфраструктуры в 1990-е гг. 

и  ограничение гражданской активности в 21 веке (Perheentupa 2022, 23). 

После образования Советского Союза, свободную деятельность граждан практически 

сразу ограничивали. Независимая гражданская активность была запрещена, и 

единственные средства гражданской активности находились под контролем государства. 

Так продолжалось до 1950-х годов, когда Сталин умер и общественная атмосфера стала 

свободнее. Эта новая атмосфера дала диссидентам возможность сгруппироваться. 

Диссиденты не имели возможности публично критиковать государство, но практиковали 

повседневное скрытое сопротивление и действовали тайно. Ключевым образом для них 

было содержание подпольной прессы и использование самиздата для распространения 

информации, официально запрещенной в Советском Союзе. После 1979 года официаль-

ный контроль под диссидентским движением усилился и многие их публикации органи-

зации были ликвидированы в начале 1980-х годов (там же, 23-24). 

Вторая часть этой истории гражданской активности происходила во время политической 

эпохи гласности и перестройки во второй половине 1980-годов. Гражданский активизм 

был освобожден из-под контроля государства, что позволило впервые за десятилетия 

сформировать независимые группы граждан. Число гражданских активистов росло в гео-

метрической прогрессии, и за несколько лет возникли тысячи независимых организаций. 

Некоторые из этих организаций взяли на себя политические задачи, а некоторые 
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сосредоточились на поддержке повседневной жизни, например, на поддержке женщин 

(Perheentupa 2022, 25). 

После распада СССР произошел третий этап гражданской активности – институциона-

лизация. Новая и политически свободная атмосфера требовала гражданской активности, 

потому что многие вещи, которые раньше решались государством, теперь оставались на 

усмотрение граждан. Так начала формироваться гражданская инфраструктура, которая 

отвечала вызовам, сложившимся в обществе. В то время в России было полмиллиона 

неправительственных организаций, и они были значительным работодателем для более 

чем 2 миллионов россиян. Некоторые из этих организаций также получали поддержку 

из-за рубежа, которая должна была поддерживать демократию, но позже выяснилось, что 

часть поддержки оказалась в руках элиты (там же, 25).  

Войдя в 21 век, гражданский активизм разделился на проправительственные группы и 

на оппозиционные группы. Новая политика государства поддерживала и поддерживает 

провластные группы, и в 2005 году, например, была создана Общественная палата, ко-

торая в том числе распределяла стипендии провластным организациям. В дополнение к 

этому, с 2005 года государство ввело множество новых методов сдерживания 

демонстраций. Однако представители оппозиции продолжили демонстрации, несмотря 

на ограничения, и в 2011 году фальсификация выборов привела к первой массовой 

демонстрации. Важной частью в 2011 году были социальные сети, где люди могли читать 

и делиться информацией о фальсификациях на выборах (там же, 25-26). 

2.2 Онлайн-активность и активизм в России    

В начале 1990-х годов в России еще не была развита инфраструктура для распростране-

ния Интернета, но  начал он распространяться только с 1998 года. София Глазунова от-

мечает, что причиной отсрочки распространиия Интернета можно назвать сложившийся 

в стране политический и экономический кризисы, а также процесс приватизации. 

Развитие интернет-инфраструктуры входило в государственную программу развития в 

2010-е годы, но в то же десятилетие российское государство начало рассматривать и 

Интернет как угрозу (Glazunova 2022:68-71). 
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В своей статье Саара Ратилаинен указывает, что первыми Рунетом воспользовались 

молодые люди, прошедшие обучение в западных научных сообществах. Кроме них, 

первыми пользователями были советские художники, мечтающие о демократии. Это 

сообщество состояло в основном из молодых мужчин, но Ратилаинен замечает, что роль 

женщин в истории Рунета была значительна и в роли производителей контента 

(Ratilainen 2020, 96-97). В статье также отмечается, что сообщество Рунета было 

многоголосым и разнообразным. Современники считают, что это самое большое отличие 

от прежних СМИ в России, а Рунет считался прежде всего литературным явлением, 

сочетающим в себе поэзию, литературу и публицистику. Интернет был своего рода 

универсальной библиотекой, где могли писать как любители, так и профессионалы, и где 

не было разницы между частным и публичным общением (там же, 107-108). 

Интернет изменило коммуникативные возможности в России как во всем мире и делает 

возможным, например, политическое участие. Сергей Козлов пишет, что в Рунете явля-

ется множество платформ для политического участия и обмена мнениям. Существуют 

платформы созданы и правительственными организациями и оппозиционными силами. 

Политические цели данных сообществ естественно отличаются, но общая цель состоит 

в том, чтобы заставить людей активно влиять на общество. По словам Козлова, участие 

в Интернете повышает осведомленность и способствует изменениям мировосприятия и 

появлению чувства долга. Активность в интернете иногда также мобилизует людей к 

участию в офлайн-событиях (Козлов 2020,154;164-165). 

Ольга Башева отмечает, что влияние виртуальных социальных сетей на гражданскую ак-

тивность двойственное: с одной стороны, современные технологии дают новые возмож-

ности для выражения своей гражданской позиции и осуществления коллективной моби-

лизации. С другой стороны, по словам Башевой, виртуальные сети способствуют отчуж-

дению пользователей от реального протестного движения, ограничиваясь только вирту-

альными способами взаимодействия (Башева 2020, 43). 

Интернет дает людям больше свободы действии, снижая географические и временные 

барьеры, но одновременно делает социальное пространство сложнее. Башева рассказы-

вает, что современные формы интернет-активизма развиваются в крупных городах, хотя 

они доступны везде и с помощью их решают и локальных и глобальных проблем. Такие 
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современные формы активизма включают в себя, например, подписание онлайн-петиций 

и онлайн-дискуссии, вступление в ad-hoc группы в социальных сетях, репосты или раз-

мещение ссылок на материалы о проблемных темах. Все эти действия повышают осве-

домленность о социальных или политических проблемах (Башева 2020, 47). 

2.2.1 Телеграм – платформ активистов  

«Телеграм» - система мгновенного обмена сообщениями, фокусирующая скорость и без-

опасность.  В «Телеграме» пользователи могут отправлять текстовые, голосовые и видео 

сообщения, стикеры и фотографии, файлы во многих форматах. Все сообщения в «Теле-

граме» между отдельными лицами, группами и каналами зашифрованы (Telegram FAQ, 

s.a). 

 «Телеграм» – хороший пример о технологического сопротивления попыткам государ-

ства подвергнуть цензуре. Маркку Лонкила  объясняет в своей статье как «Телеграм» 

сохранил свою позицию более свободной службы обмена сообщениями, которую госу-

дарству трудно контролировать. В 2017 году ФСБ России (Федеральная служба безопас-

ности Российской Федерации) потребовал от «Телеграма» передать пароли, которые поз-

волили бы им перехватывать сообщения там. Это было оправдано расследованием тер-

акта, произошедшего в петербургском метро в начале того же года.  «Телеграм» ответил 

на запрос, заявив, что у компании нет запрошенных паролей, так как они хранятся только 

на устройствах пользователей (Lonkila 2021, 144). 

В конце 2017 года «Телеграм» оштрафовали за невыполнение требований ФСБ, потому 

что по мнению ФСБ, им должны быть предоставлены инструменты для чтения сообще-

ний между определенными людьми. «Телеграм» обжаловал приговор, но в марте 2018 

года Верховный суд РФ отклонил его, а Роскомнадзор заявил, что у «Телеграма» есть 15 

дней на предоставление необходимой информации, иначе сервис будет заблокирован в 

России. Потом Роскомнадзор рассказал интернет-провайдерам адреса серверов «Теле-

грама», и они отключили подключения к этим серверам. В ответ «Телеграм» присвоил 

интернет-провайдерам разные неправильные адреса, что усложнило обнаружение новых 

адресов и достаточно быструю передачу их местоположения интернет-провайдерам 

(Lonkila 2021, 144). 
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Чтобы избежать блокировки Роскомнадзором «Телеграм» предпринял ряд шагов. Во-

первых, они призвали пользователей по всему миру запускать так называемые прокси-

серверы, то есть посреднические сервисы с достаточными возможностями для перена-

правления трафика на реальные серверы «Телеграма». Во-вторых, «Телеграм» призвал 

людей использовать VPN (виртуальные частные сети). Он позволяет установить зашиф-

рованное соединение с ноутбука или смартфона в место за пределами своей страны (там 

же, 145). 

В нашей работе «Телеграм» служит площадкой для сбора материала, потому что после 

начала войны в Украине и исчезновения независимой прессы в России многие люди 

перешли на «Телеграм», чтобы сообщать о вопросах, о которых умалчивают 

государственные СМИ. 
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3 ЖЕНЩИНЫ И ОНЛАЙН-АКТИВИЗМ 

В настоящей главе мы представляем исследование женского онлайн-активизма и то, как 

оно было реализовано. Женщины были активной частью истории Рунета, хотя роль муж-

чин обычно подчеркивалась. Как мы упоминали в предыдущей главе, например, Ратила-

инен упомянулa в своей статье, как женщины играли роль создателей контента на раннем 

этапе (Ratilainen 2020, 96-97). 

3.1 Женский онлайн-активизм 

Активность феминизма также проявляется в онлайн-среде, социальных сетях. По словам 

Арестеи Фотопоулоу (2016:4), примеры активизма можно увидеть с 2010 года. В то 

время активизм происходил с помощью хэштегов, например в Твиттере. Наиболее из-

вестный пример активизма того времени хештеги в Твиттере, которые связанные с фе-

министкой группой «Pussy Riot». Фотопоулоу считает, что эти цифровые кампании фе-

министок выявляют напряженность, характеризовав годами феминизм как социальное 

движение (там же, 5). 

Феминистки стали одновременно активными в России в 2010-х годах и сочли Интернет 

полезным каналом для обмена информацией. Их деятельность привлекла внимание, со-

четая художественные, творческие и цифровые средства (Perheentupa 2023). 

3.2 Онлайн-активизм женщин в России    

В контексте России онлайн-активность женщин исследована, например, и Ольгой Ан-

дреевских & Марианной Муравьевой (2021). В своей статье Андреевских и Муравьева 

отмечают, что цифровые медиа предоставили российским женщинам важный канал вли-

яния на патриархальные обычаи. Авторы также описывают историю активности женщин 

в русскоязычном интернете, говоря, что вначале женщины использовали различные дис-

куссионные форумы. На этих форумах женщины делились своим опытом, получали ин-

формацию и помощь друг от друга. Форумы можно охарактеризовать как традиционные 

онлайн-платформы, но авторы также представляют их как площадки для молчаливого 

активизма. Активность женщин в Интернете также подняла такие важные темы, как без-

опасность женщин в России ( Andreevskikh & Muravyeva 2021, 212). 
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Использование женских профессиональных титулов другой пример, который авторы 

называют о активизме женщин в русскоязычном интернете. В русском языке не все про-

фессиональные титулы имеют женский аналог, поэтому в начале 2000-х феминистки со-

здали женский эквивалент этих названий, используя -к- суффикс.  Например, есть слова 

доктор, и с суффиксом его женский эквивалент будет докторка.  С 2000 по 2010 год ве-

лась дискуссия об использовании этих женских форм преимущественно внутри феми-

нистского движения и в онлайн-среде. Однако с 2010-х дебаты стали публичными как в 

сети, так и в реальной жизни, и у них появились как противники, так и сторонники (там 

же, 212).  

Язык феминизма, о котором мы кратко писали в предыдущей главе (1.3.1), также может 

относиться к тому, как феминистки осуществляют свою деятельность иначе, чем другие 

оппозиционные группы. Российские феминистки следовали за своим временем в 2010-х, 

и таким образом феминизм обрел сильные цифровые формы, а остальная оппозиция от-

стала в развитии. Сетевой феминизм распространился от элиты к другим группам обще-

ства. В 1990-х годах феминизм в основном считался поддерживаемым элитой, но, по 

словам Инны Перхеентупой, в 2010-х все больше и больше неэлитных людей чувство-

вали феминизм своим собственным (Perheentupa 2023). 

Что общего у феминистских групп в Интернете, так это акцент их деятельности на про-

изводстве информации, и феминистская политика может рассматриваться прежде всего 

как влияние с помощью информации. Было замечено, что задача производства информа-

ции имеет два типа эффектов: во-первых, женщины-активистки рассказывают друг 

другу, как информация помогла им в жизненных ситуациях и в политических действиях, 

но, во-вторых, она повышает осведомленность о структурах общества и связанных с 

ними феминистские проблемы в долгосрочной перспективе. Таким образом, создавая 

информацию для социальных сетей и альтернативных онлайн-медиа, феминистское 

мышление стало привычным для горожан и тех, кого не устраивали государственные 

СМИ (там же). 

Перхеентупа (2022, 126) отмечает, что в российском контексте изучение онлайн-акти-

визма интересно, потому что большинство возможностей для политического влияния 

находятся в Интернете. Кроме того, инструменты социальных сетях необходимы для 
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построения идентичности активистов как части исторического феминистского движения 

(Fotopoulou 2016, 42). 
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4 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

В данной работе нас интересует именно как формируются групповую идентичность фе-

министок, и поэтому мы разъясняем понятие «групповой идентичности» в разделе 4.1.  

После этого мы обсудим феминистскую идентичность в разделе 4.2. Мы используем тер-

мин «групповой идентичность», так как мы исследуем социальные сети, которые объ-

единяют людей, и мы считаем, что у людей есть какая-то объединяющая и различающая 

идентичность. 

4.1 Определение идентичности и коллективной идентификации 

Важным понятием в нашей работе является идентичность, в определении которой мы 

используем теорию Стюарта Холла как основу. По словам Холла  идентичность связана 

с тем, как ресурсы истории, культуры и языка используются при становлении кем-то. 

Точнее, идентичность — это не то, кто мы или откуда мы пришли. Идентичности фор-

мируются в рамках дискурсов и являются продуктами исключения и обозначения разли-

чий. Таким образом, идентичности часто конструируются в оппозиции к формам, в ко-

торых о них говорят (Hall 1999, 250-251). 

В своей простейшей форме, по словам Ричарда Дженкинса, коллективная идентифика-

ция — это группа людей, у которых есть что-то общее, что отличает их от других групп. 

Таким образом, группа рождается из собственного определения ее членов того, чем они 

являются, но также и того, чем они не являются. Когда мы определяем себя, мы также 

определяем тех, кто не принадлежит к группе. С другой стороны, когда мы говорим о 

других, мы также затрагиваем кое-что и о себе (Jenkins 2014, 104-105).  

Дженкинс объясняет, что коллективная идентификация возникает из-за схожего 

поведения и обстоятельств людей. Он поднимает категоризацию и категории, которые 

можно рассматривать как часть групповой идентификации. Категоризация происходит в 

группах, а не на индивидуальном уровне, когда другие неизвестные идентифицируются 

в категориях. В отличие от групп, в категориях те, кто к ним принадлежит, не обяза-

тельно знают, что они принадлежат к этой категории. Члены группы также могут при-

знавать трудные времена друг друга лично, в то время как члены категории не могут 
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узнавать друг друга. Короче говоря, группа состоит из членов группы, а категория со-

стоит из людей, о которых существуют сходные предположения. Группа создается сама 

собой, а категория извне (Jenkins 2014, 106-110). 

Нира Юваль-Дэвис подходит к идентичности через понятие принадлежности. Люди 

могут принадлежать ко многим сообществам по-разному, и принадлежность может быть 

конкретной или абстрактной, постоянной или мгновенной. К принадлежности можно 

подходить с трех точек зрения, первая из которых — это социальное положение. Вторая 

связана с эмоциональной привязанностью и идентификацией людей с разными 

группами, а третья касается этических и политических ценностей, которые люди 

используют для оценки своей и чужой принадлежности к группам. (Yuval-Davis 

2011,12). 

Идентичности можно понимать как нарративы, рассказы, которые люди говорят себе и 

другими. Не все эти нарративы говорятся о принадлежности к группам и сообществам, 

но они могут рассказать о индивидуальных характеристик, изображении тела или про-

фессиональных устремлениях. Однако эти нарративы часто прямо или косвенно связаны 

с собственным и чужим восприятием того, что может означать принадлежность к группе. 

Нарративы могут передаваться из поколения в поколение, но всегда выборочно, поэтому 

их содержание может меняться и противоречить предыдущим нарративам (там же,16). 

4.2 Идентичность феминисток  

Говоря об идентичности и феминизме, возникает понятие политики идентичности. В 

своей статье Иирис Кестиля пишет, что политика идентичности описывается как 

политика, в которой люди рассматриваются как сторонники определенной группы. Это 

установлено как противоположность «традиционной» политике, где группировка проис-

ходит вокруг проблем, а не столько вокруг идентичностей. Также предполагалось, что 

вся политика — это политика идентичности, потому что идентичность затрагивает каж-

дого человека. В политике уже достигла точки, когда у каждого должна быть четко 

определенная идентичность. Однако эта концепция идентичности противоречит 

феминистской концепции, где идентичность рассматривается как изменяющаяся и не 

очень стабильная. Именно интерсекциональный феминизм учитывает разные 

идентичности при изучении разнообразия дискриминации (Kestilä 2021). 
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Анн Бранаман указывает, что вопрос идентичности всегда был центральной проблемой 

феминизма. Однако значение идентичности менялось в течение трех волн, а также между 

различными феминистскими группами в конце 20 века (Branaman 2019, 46). 

Для феминисток первой волны проблема идентичности заключалась в том, что женщины 

могли принять равную человеческую идентичность с мужчинами и, таким образом, 

получить права человека. Эта идентичность, с одной стороны, подчеркивала сходство 

между женщинами и мужчинами, но и подчеркивала их различия. Эти различия, 

например, лучшие качества женщин по сравнению с мужчинами, служили аргументами 

для некоторых феминисток того времени, почему женщинам следует разрешить 

участвовать в политике и владеть вещами (там же, 46). 

Собственно, феминистки стали интересоваться идентичностью только в 1970-х, когда 

идентичность стала центральной темой исследований как в социальных, так и в гумани-

тарных науках. В то время феминистки второй вольны реформировали проблемы первой 

волны и проблема идентичность была разнообразная для разных групп (там же, 46-47). 

Несмотря на этот, Ники Чарльз (1996, 2) отмечает, что центральным и общим элементом 

феминизма второй волны было объединение женщин через общее угнетение, которое 

мешает женщинам эмансипироваться. Это часто рассматривалось как признак зарожде-

ния женских освободительных движений, но позже было замечено, что это сестринство, 

объединяющее женщин, не распространяется на всех женщин(Charles 1996, 3). Этот про-

блем с сестринством мы будем обсудить позже в этой главе.  

Феминизм второй волны можно разделять на три основные группы: либеральный, марк-

систский/социалистический и радикальный феминизм (Branaman 2019,47;Charles 

1996,3). Либеральная группа феминизма сосредоточились на устранении барьеров на 

пути к равенству женщин, таких как разделение труда по полу, низкая оплата женского 

труда и положение женщины как главного воспитателя детей (Branaman 2019,47). Про-

блема идентичности не была центральной для марксистского феминизма, который со-

средоточился на женской работе: неоплачиваемая невидимая работа на дому, низкоопла-

чиваемая реальная работа и роль резервной армии на промышленных работах. Тем не 

менее, многие марксистские феминистки постепенно расширили марксистский анализ 

от классового сознания до гендерного сознания, которое также включало вопросы об 
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идентичности. По их мнению, одни лишь институциональные изменения не устранят 

гендерное угнетение, но необходимо и изменение идентичности (там же, 47). 

В отличие от либеральных и марксистских феминисток, в центре внимания радикааль-

ного феминизма, по словам Бранаман (2019, 48), были вопросы идентичности. Феми-

нистки этой группы утверждали, что угнетение женщин мужчинами настолько укорени-

лось в культуре и социальных институтах, что либеральная реформа не могла ничего 

изменить. Они считали, что эта реформа позволила бы некоторым женщинам войти в 

институты и эти женщины продолжали бы действовать в соответствии с мужскими прин-

ципами и ценностями, и укреплять представления о мужское превосходство (там же,48). 

Феминистки второй волны часто ищут различия между женщинами и мужчинами и, 

таким образом, пытаются улучшить статус женщин, выдвигая эти моменты на первый 

план. Как мы уже выше написали, это сестринство, несмотря на его идею, относилось не 

ко всем женщинам. Чарльз (1996:3) пишет об этом и замечает, как культурные измерения 

западного феминизма вышли на первый план в конце второй волны. В то время 

феминизм делился, например, на феминизмы чёрных, евреев и лесбиянок. Таким обра-

зом, Чарльз (1996:5) утверждает, что мужчины перестали быть единственной проблемой, 

но возникло противостояние разных феминизмов: черных и белых, гетеро- и гомосексу-

алистов. 

Чтобы понять различия между людьми и женщинами разных рас, родилось интерсекци-

ональное мышление. Айлиш Руни пишет в своей статье, что подход, изначально 

использовавшийся в критических расовых исследованиях, стал частью феминистского 

движения во всем мире. Он предлагает феминисткам способы участия и объясняет связь 

между структурным неравенством и идентичностью в конфликтных ситуациях. 

Интерсекциональность не решает этих проблем, но точно подчеркивает реалии жизни 

женщин. Хотя интерсекциональный подход не предлагает простых ответов на проблемы, 

он вдохновляет как активистов, так и ученых, поскольку часто дает возможность понять 

и теоретизировать сложные явления (Rooney 2018:338). 
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5 ДИСКУРС-АНАЛИЗ 

В этой главе мы знакомимся с методологией нашей работы, то есть с теорией анализа 

дискурса. В своей работе мы объединяем различные теории анализа дискурса. Мы ис-

пользуем гендерный дискурс Мишеля Фуко, но используем инструменты анализа текста, 

предоставленные Норманом Фэйрклафом. Фуко часто используется в феминистских ис-

следованиях, но теоретически он достаточно свободен и не предоставляет прямых ин-

струментов для анализа текста. По этой причине мы решили объединить в своей работе 

концепции анализа текста, предлагаемые теорией Фэйрклафа. Мы начинаем главу с 

определения социального конструктивизм (5.1) и того, как гендер отражается в нем. 

Позже мы обратимся к понятию дискурсa, и как его объяснить. Мы также познакомимся 

с инструментами, которые нам понадобятся позже в нашем анализе. 

5.1 Дискурс и социальный конструктивизм  

Дискурс-анализ основан на социальном конструктивизме, согласно которому язык имеет 

порождающую последствия природу. Короче говоря, одна и та же тема может быть вы-

ражена в разных контекстах по-разному, следовательно, может быть понята по-разному 

и иметь разное значение (Saaranen-Kauppinen 2006). 

Арйя Йокинен пишет в своей книге, что, когда язык говорится или пишется, он создает 

значения для предмета, о котором говорят. Конструктивизм видит язык как систему зна-

ков, которая социально разделяема. Эти значения, созданные языком, формируются в 

отношении и отделении друг от друга. (Jokinen 1993, 18-19) 

Конструктивная смысловая система содержит идею нерефлексивности, что означает, что 

язык или употребление языка не предполагается изображением действительности. При-

чина этого в том, что система знаков не считается однозначно отражающим внешнюю 

или психическую реальность.  Цель в изучении системы знаков – показать, как строится 

социальная реальность и как она развивается. Таким образом, идея состоит не в том, 

чтобы изучать особенности явления, а в том, как и где оно производится (там же, 20-21). 

В нашей работе, соответственно, мы не изучаем, какова идентичность феминисток, а как 

она строится с помощью исторических публикации на платформе социальных сетей. 
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Йокинен также подчеркивает, что эти смысловые системы возникают не случайно, а как 

часть социальной практики. Социальная реальность, в которой социальные практики 

происходят, понимается как процесс, который постоянно создает, обновляет и изменяет. 

Кроме того, важно отмечать, что мы сами часть постоянно развивающегося процесса и 

поэтому, язык исследования не описывает однозначно реальность(там же, 21-22). 

5.1.1 Гендер в социальном конструктивизме  

В социальном конструктивизме – гендер не просто мужской или женской, а социальные 

и культурные практики усиливают и ослабляют гендерную идентичность.  Эллисон 

Джул пишет, что данные практики происходят в разных учреждениях, в которых каждый 

человек участвует. В этих учреждениях у участников есть свой общий язык и понимание 

окружающего мира. Каждый человек участвует во многих таких учреждениях, и все они 

формируют личность человека (Jule 2017, 25-26). 

Социальные позиции, такие как гендер, не постоянные, а они постоянно меняются в ре-

зультате языка и практик. Повторяющиеся речевые паттерны в языке создают различные 

гендерно-дифференцирующие представления, которые также непостоянны. Эти 

социальные позиции также бросают вызов тому, как люди классифицируются в 

соответствии с властными отношениями в обществе, такими как возраст, пол или 

этническая принадлежность. Таким образом, у людей появляется больше возможностей 

для идентификации. Однако социальный конструкционизм признает, что в обществе 

существуют доминирующие дискурсы, такие как гендерные различия, которые трудно 

оспорить, поскольку они встроены в культуру (там же, 26). 

5.2 Определение дискурса  

Важным понятием в нашей работе является дискурс, определение которого не одно-

значно. По словам Нормана Фэйрклафа, дискурс – это способ представления различных 

аспектов мира. Дискурсы представляют собой разные взгляды на мир и рассказывают об 

отношениях людей с миром, которые зависят от их положения, социальной и личной 

идентичности, социальных отношений с другими людьми (Fairclough 2003, 124).  

Для Мишеля Фуко дискурсы – сочетание силы и знаний. Он считает, что дискурсы могут 

выступать как инструмент или сила власти, но, одновременно, как препятствие или 
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отправная точка для реализации противоположной стратегии. Поэтому можно подумать, 

что дискурс переносит и производит власть, тем самым усиливая ее, но также и выявляет 

вещи, которые ее ослабляют (Foucault 1976, 75-76). 

По этой причине, по мнению Фуко (1976:76), дискурсы должны быть изучены через их 

тактические аспекты и их стратегическом сближении. Тактические аспекты рассказы-

вают какие взаимные эффекты знания и власти они обеспечивают. Далее стратегическое 

сближение дискурсов отвечает на вопрос, какая экономическая ситуация или соотноше-

ние сил делает необходимым их использование в тех или иных конфликтных ситуациях, 

возникающих в разное время (там же, 76).  

В нашей работе мы будем анализировать тексты, опубликованные в «Телеграме», и мы 

будем делать этот с помощью теории Фэйрклафа. Далее мы познакомимся с методом 

анализа текста Фэйрклафа и его наиболее важными моментами. 

Представление о тексте как о многофункциональном основано на языковой теории Хол-

лидея, согласно которой текст выполняет три функции: мыслительная, межличностная 

и текстовая функция. С помощью этих функции тексты одновременно репрезентуют 

разные стороны действительности, регулируют отношения участников социальных 

событий, связывают части текста друг с другом, а текст с ситуационным контекстом. 

Теория Фейрклафа рассматривает дискурс как часть социальной практики, которую 

можно разделить на три основных значения: действие, представление и идентификация. 

Эти значения можно использовать для интерпретации отношения текста к событиям, ре-

альности и людям, участвовавшим в событиях (Fairclough 2003,26-27). 

Действие, представление и идентификация видны одновременно во всем тексте или в его 

меньших частях (там же, 27). Например, если у нас есть предложение «Земля — един-

ственная планета в нашей Солнечной системе, на которой есть жизнь.», мы можем найти 

все эти три значения из него.  Представление в этом предложении тот, что кроме Земли 

в нашей Солнечной системе на других планетах нет жизни. Действие в этом примере тот, 

что кто-нибудь, кто знает о нашей Солнечной системе, сообщает информацию тому, кто 

о ней не знает. Идентификация в предложении говорит о том, что Земля — единственная 

планета, на которой есть жизнь. Оно говорит об отношении говорящего в предложении 

к тому факту, что он уверен в этом вопросе и не говорит, например, что «Земля, 
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возможно, единственная планета с жизнью». С помощью этих трех функций мы будем 

анализировать наши текстовые материалы. Материал, который мы собрали с Телеграм-

канала, также содержит некоторые фотографии, но мы не будем их анализировать, по-

тому что мы хотели сосредоточиться на письменных текстах. Подробнее о нашем мате-

риале мы расскажем в следующей главе. 
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6 АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О 

ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель нашей работы — выяснить, какую групповую идентичность создают публикации, 

связанные с историей, в «Телеграм»-канале «Феминистское антивоенное 

сопротивление» и можно ли в них увидеть ссылку на настоящее. Мы изучаем 

формирование идентичности с точки зрения того, как Телеграм-группа описывает 

феминистские группы и активисток в истории. В дополнение к этому мы обращаем 

внимание на то, как описываются другие, не входящие в группу. Как мы узнали из главы 

4, идентичность рождается не только из того, что говорят о себе, но и из того, что говорят 

о других. Таким образом, мы получаем картину того, какую феминистскую групповую 

идентичность создают публикации группы. Нас также интересует, как общество и власть 

описываются в дискурсах публикаций, потому что понимание властных отношений 

является одной из основных целей анализа дискурса.  

В следующем разделе (6.1) мы поговорим о материале исследования и этапах анализа. 

После этого, мы перейдем к самому анализу (6.2) и представляем дискурсы, возникшие 

в текстах. 

6.1 Материал исследования и ход анализа 

Этот раздел посвящен процессу сбора исследовательского материала и объясняет, как 

мы будем использовать его в анализе, и этапы анализа. Наш процесс начался с обзора 

«Телеграма»-канала «ФАС» осенью 2022 года. На тот момент мы в течение двух недель 

мониторили все публикации, которые выходили в канале. Все публикации канала 

анонимны, их нельзя комментировать, но есть функция реакции. Практически любой 

желающий может размещать сообщения на канале через «Телеграм»-бота. Канал также 

открыт, и любой человек может свободно присоединиться к нему. На момент 

исследования (посмотрен 27.2.2023) на канале было около 40 000 подписчиков.  

Мониторинг канала «ФАС» помог нам понять общение группы и какие темы 

публикуются в группе. Канал публикует много актуальной информации о конфликте в 

Украине, включая новости, собственный опыт людей и способы помощи. Однако наше 
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внимание привлекли публикации, рассказывающие об истории женского движения, и 

нас заинтересовало, как они связаны с сегодняшними событиями. Исходя из этого, мы 

решили провести исследование и отобрать в качестве материала исследования 

публикации с хэштегом #история_женского_движения. Мы предлагаем, что эти публи-

кации – один из способов для канала укрепить идентичность группы с помощью истории 

женского движения, выведя на первый план то, что женщины играли активную роль в 

конфликтных ситуациях и им удавалось влиять, например, на ход войны. 

Всего с хэштегом #история_женского_движения 36 публикаций в «Телеграм» канале 

«ФАС» (посмотрено 27.02.2023) и все они посвящены истории женского движения в раз-

ных уголках мира.  Мы проанализируем 15 из этих публикаций в нашей работе. Публи-

кация, опубликованные в период с апреля 2022 года по январь 2023 года (10.4.2022-

6.1.2023). Этот период был выбран для сбора материала, поскольку он укладывался в 

график нашего исследования и давал нам необходимое количество публикаций. Мы ото-

брали публикации, тема которых, например, историческое событие, неоднократно по-

вторялась на канале. При выборе материала мы также подчеркивали, что в публикациях 

достаточно текста для нашего анализа. Следовательно, публикации с графическим со-

держанием были исключены. Публикаций по истории России с этим хэштегом 6, из них 

мы выбрали 3, которые были наиболее подходящими для нашего анализа. То есть пуб-

ликации в основном состоят из истории женщин мира. В плане сбора материала также 

стоит отметить, что мы заметили, что не все публикации, связанные с историей, отме-

чены хэштегом. Это может быть человеческая ошибка, недосмотр со стороны админи-

страторов канала. Просмотр всех публикаций занял бы слишком много времени, поэтому 

материал был ограничен только хэштегам.  

Собрав материал, мы начали искать в текстах повторяющиеся темы, которые связывали 

публикации и были важны для наших исследовательских вопросов. Сфокусировавшись 

на изучении идентичности и дискурсов, мы сосредоточились на том, как женщины опи-

сываются как субъекты, объекты и по отношению к другим, а также как часть окружаю-

щего общества. Это помогло нам понять, какие дискурсы создают идентичность 

активистов, то есть какие действия, представления и идентификации они содержат. При 

этом мы обнаружили в публикациях три основных дискурса: материнский, общинный, и 
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антиавторитарный. Прежде чем мы углубимся в то, что мы нашли в этих дискурсах, мы 

кратко представим содержание нашего материала. 

6.1.1 Публикации с хэштегом #история_женского_движения 

Однако прежде, чем приступить к анализу, кратко рассмотрим основное содержание вы-

бранных публикаций. С хэштегом #история_женского_движения мы выбрали три пуб-

ликации, рассказывающие о истории в Российской империи, СССР или России:  «Поте-

рянная волна»: женское антифашистское движение (18.4.2022), Бесстрашная бун-

тарка: история Камилы Марцинкевич (21.11.2022) и Марш материнского сострадания, 

Москва-Грозный, 1995 (24.6.2022). Публикация «Потерянная волна»: женское антифа-

шистское движение (18.4.22) рассказывает о  женской антифашистской борьбе в 1930-

годы. Это сопротивление объединило женщин всего мира, и фашизм рассматривался как 

угроза правам женщин. Поэтому в этой публикации рассказывается не только о части 

Советского Союза, но и о Великобритании и активистке Этель Маннин. События публи-

кации Бесстрашная бунтарка: история Камилы Марцинкевич (21.11.22) происходят в 

Российской империи, в Минской губернии в 19 веке. Публикация рассказывает о Камиле 

Марцинкевич и ее жизни как активистки того времени. В публикации Марш 

материнского сострадания, Москва-Грозный, 1995 (24.6.22) описывается марш мира 

солдатских матерей, буддийских монахов и английских квакеров в Чечню в 1995 году. 

Две публикации из США: Как «бунтующие бабушки» решили пойти добровольцами на 

войну вместо внуков (26.6.2022) и  Не гладить, пока забастовка горячая! (28.4.22).  Пер-

вая публикация рассказывает о протесте бабушек, которые не хотели, чтобы их внуки 

шли на войну в Ираке в 2006 году. Вторая публикация имеет место в 1970-х годах, когда 

в США была организована большая демонстрация за равенство работающих женщин. 

Потом у нас три публикации о событиях в Европе: Бунт на Розенштрассе (14.7.2022), 

Феминистский подход к послевоенному правосудию: «Женский суд» (10.4.2022) и «Жен-

ская солидарность — политика антифашизма»: антивоенный активизм Лепы Младже-

нович (1.1.2023). Публикация Бунт на Розенштрассе описывает события в Берлине, 

нацистской Германии в 1943 году. Эта демонстрация имела своим источником расовую 

политику Германии, угнетавшую евреев.  Феминистский подход к послевоенному право-

судию: «Женский суд» (10.4.2022) и «Женская солидарность — политика 
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антифашизма»: антивоенный активизм Лепы Младженович (1.1.2023) оба географиче-

ски расположены в бывшей Югославии. Первая публикация рассказывает о проекте 

«Женский суд», который который был основан в 2010. Цель проекта — расследование 

насилия, имевшего место во время и после войны в Югославии. Вторая публикация 

опысивает сербскую активистку Лепу Младженович, которая, по мнению авторов пуб-

ликации, считается символом югославского женского движения. 

Две публикации, действие которых происходит в Израиле: Женщины в черном: траур 

как протест, 4.7.2022 и  «Четыре матери», которые смогли остановить войну 

29.6.2022. Публикации рассказывают о двух разных женских движениях, зародившихся 

в Израиле. Мы уже познакомились с женщинами в черном в теоретической части (1.1.2). 

Другая публикация рассказывает о четырех матерях, чья активность в итоге распростра-

нилась настолько широко, что благодаря им закончилась война в Ливане. 

В канале «ФАС» опубликовались несколько сюжетов о событиях 1970-х и 1980-х годов 

в Южной Америке с точки зрения женщин. Мы выбрали из них четыре публикации, одна 

из которых касается диктатуры Чили (Женское Сопротивление диктатуре Пиночета, 

6.1.2023) и три – Аргентины (Женщины в белом, 7.4.2022; Матери площади Мая 

13.7.2022 и Пропавшие женщины: аргентинские активисты во времена военной дикта-

туры/история М. 4.1.2023).  Публикация Женское Сопротивление диктатуре Пиночета 

(6.1.2023) рассматривается историю женского движения в Чили вовремя диктатура Пи-

ночета в 70-х и 90-х гг. В нее говорится  как женщины помогали друг другу и другим 

бежать из лагерей для военнопленных, и как действия женщин изменили представление 

о правах человека. 

Женщины в белом (7.4.2022) и Матери площади Мая (13.7.2022) рассказывают о жен-

ском движении в Аргентине в 70-х. В публикации Женщины в белом события описывают 

с точки зрения активистов, и в публикации Матери площади Мая те же самые события 

рассказаны более общим. Обе публикации посвящены протесту против чиновничества и 

судьбам основателей движения.  В публикации Пропавшие женщины: аргентинские ак-

тивисты во времена военной диктатур/история М. (4.1.2023) говорится о личном опыте 

анонимного активиста и о том, как он потерял сестру из-за политических преследований 

в Аргентине.  
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Одна публикация представляет собой сборник публикаций в группе об исторических 

событиях, составленный администраторами группы: Сколько войн, столько и сопротив-

лений: гайд по женскому антивоенному активизму прошлого, 12.11.2022. Мы выбрали 

эту публикацию для анализа, чтобы мы могли конкретно увидеть, как группа продает 

публикации, связанные с историей, и, возможно, как это связано с настоящим.  

6.2 Основные дискурсы 

Поскольку мы представили наш исследовательский материал в предшествующей главе, 

можно заметить, что он состоит из разных материалов, но, с одной стороны, все они объ-

единены историческим дискурсом. Мы анализируем материал посредством вниматель-

ного чтения, используя теорию анализа дискурса. Таким образом, мы смогли выделить 

три основных дискурса, фигурирующих в этих публикациях по истории женского дви-

жения. Основные дискурсы, которые мы обнаружили в публикациях, — материнский, 

общинный и антиавторитарный. Мы определили эти дискурсы из нашего текстового ма-

териала, когда посмотрели, какие социальные практики содержатся в текстах. Как пока-

зывает в своей теории Фэйрклаф (2003,26-27), дискурсы являются частью социальных 

практик и имеют три значения, которые можно использовать для интерпретации отно-

шения текста к событиям, реальности и участникам. Мы будем использовать эти три зна-

чения в следующей главе, где мы пройдемся по найденным дискурсам. 

Кроме основных дискурсов, в публикациях появились и другие дискурсы, игравшие ме-

нее важную роль, которые мы кратко представляем в выводах. Границы дискурсов также 

размыты, поэтому некоторые из взятых текстовых фрагментов могли по своему 

содержанию принадлежать более чем одному дискурсу. Мы представляем дискурсы с 

помощью текстовых фрагментов, собранных нами из публикаций. В следующих 

разделах мы узнаем, в каких контекстах появляются эти три основных дискурса и какую 

идентичность они создают для группы. 

6.2.1 Материнский дискурс 

Одним из наиболее ярких дискурсов в публикациях стал материнский дискурс, где жен-

щины представлены в традиционной роли матери, жены или бабушки. Мы обнаружили 

этот дискурс, когда изучали типы участников событий в текстах. Мы заметили, что 
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участие женщин часто связано с ролью матери, жены или бабушки. Это говорит нам о 

том, что в этом дискурсе женская идентичность определяется по отношению к мужчи-

нам, таким образом, женщины являются матерями и женами. 

В этом дискурсе содержится предположение о том, что матери должны заботиться о 

своих детях, и поэтому женщины должны выражать свое мнение. По умолчанию этот 

дискурс можно рассматривать как включающий отца или другого родителя. Однако в 

этих исторических публикациях об этом не упоминается, и создается впечатление, что 

улучшать мир — это работа матерей, потому что сыновья матерей воюют. Другими 

словами, война не приносит мира. В дискурсе также остается интересный вопрос о роли 

отцов, поскольку о них не говорится. На практике они воюют со своими сыновьями, но 

это остается открытым в дискурсе, и интересно, почему сопротивляться войне — дело 

только матерей. 

Этот традиционный дискурс вытекает из текстов непосредственно из того, как называют 

женщин, например в следующих фрагментах текста: 

1. ’’Активистки и матери делали остановки в ряде крупных российских 

городов, где   организовывали антивоенные демонстрации: «Из 

Минеральных Вод (Ставропольский край РФ) участники марша, к которым 

присоединятся солдатские матери из других городов России, проследуют 

пешком до Грозного».’’ (Telegram, 24.6.2022) 

2.’’Уже вечером этого дня перед зданием стихийно образовалась толпа, 

состоявшая преимущественно из «арийских» жён этих арестованных 

евреев.’’ (Telegram, 14.7.2022) 

Материнский дискурс в примере 1 является естественным продолжением собственной 

недавней истории России, где солдатские матери организовывали антивоенные демон-

страции против чеченской войны. Если посмотрим вначале функция действия из этого 

фрагмента текста замечаем, что активистки и матери упоминаются отдельно. Поэтому 

возникает функция идентификации, что человек может быть либо активисткой, либо ма-

терью. Или, альтернативно, это относится к другим женщинам-активисткам, которые не 

являются матерями. Однако текст подчеркивает роль матерей, выделяя ее отдельно от 

активисток. 
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Второй фрагмент текста из публикации, рассказывающая о события в нацистской Гер-

мании. Здесь функция представления расскажет, что женщины изображены не как 

активистки, а как арийские жены евреев. Мы считаем, что здесь можно видеть две функ-

ции: действие и идентификация. Действие, потому что автор текста считает, что этниче-

ская принадлежность женщин в этом контексте важная информация. Идентификация 

здесь тот, что женщины состояли только из арийских женщин, а не, например, частично 

из других рас.  

Оба текста (1 и 2)  также раскрывают чувство миролюбия, которое часто ассоциируется 

с материнством. В первом тексте миролюбие подчеркивается тем, что матери преодоле-

вают большое расстояние пешком. Это создает образ спокойствия и того, что они не спе-

шат. Во втором тексте  можно заметить такое же миролюбие как в первом примере, по-

тому что там используется слово «стихийно».  

Кроме того, миролюбие выходит на первый план, когда женщины изображаются в виде 

бабушек: 

3. ’’Однако смерть основательницы движения не остановила матерей, оно 

продолжало расти — к нему присоединились «бабушки».’’ (Telegram, 

7.4.2022) 

4. ’’Стоя в очереди к призывному пункту, «бабушки» общались с молодыми 

людьми, которые пришли с той же целью. После антивоенной агитации 

«бабушек» некоторые из стоящих в очереди меняли своё мнение и 

отказывались идти на войну.’’ (Telegram, 26.6.2022) 

Представление в третьем фрагменте текста то, что активистки – это и матери, и бабушки. 

Текст показывает, что бабушки приходят на помощь, когда это необходимо. Он также 

подчеркивает тот аспект, что женщины, которые являются матерями, однажды могут 

стать бабушками. На наш взгляд, помимо миролюбия, бабушки ассоциируются с при-

внесенной возрастом мудростью, которая также выявляется в текстах выше. В третьем 

тексте бабушки присоединились к движению матерей и в четвёртом тексте бабушки мо-

гут менять мнения молодых людей о отправке на войну. Они связаны с функцией 

идентификации текста. Согласно этому, бабушки способны влиять на мнение некоторых, 

но не всех людей. 
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Традиционная роль матери также может работать в тексте как мощный инструмент, 

потому что матери вызывают личные чувства почти у каждого читателя. Этот момент 

касается функция действия или/и межличностная функция текста. В следующем примере 

роль матери используют как средство воздействия на эмоции читателя: 

5. ”На глазах у матерей они уродуют и казнят их детей, сотни советских 

женщин и девушек загоняют они в публичные дома, тысячи женщин и де-

вушек Украины, Белоруссии насильно уведены в Германию как военноплен-

ные на принудительный рабский труд.» — так описывали военный опыт со-

ветские женщины на своих собраниях военных лет. ’’ (18.4.2022) 

Здесь наше внимание было обращено на то, что матери, женщины, девушки — все это 

объекты, то есть кто-то другой «они» действует и причиняют им вред. Текстовая функ-

ция здесь идентификация, потому что текст описывает как в тексте для автора «они» 

злые. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, этот текст о военном 

опыте советских женщин, который приближает текст к русскоязычному читателю. Здесь 

и идентификация, так как в тексте подчеркивается, что женщины были именно совет-

ские. Как показано в примере 5, матери испытывают эмоциональный стресс, когда у них 

забирают детей. Если сравнить роли женщин в примерах 4 и 5, а именно роль бабушек и 

матерей, можно заметить, что бабушки играют активную роль и благодаря им 

происходят изменения. Возможно, это сделано для того, чтобы донести до читателя тот 

факт, что активная роль важна, если вы хотите перемен.  

Бабушка выступает мудрым советчиком для подрастающих поколений. Эта тема обмена 

знаниями повторяется и в дискурсе следующего раздела, поэтому ее можно считать зна-

чимой частью идентичности женского движения. Это подтверждает и теоретическая 

часть нашей работы, где выяснилось, что женщины во все времена вместе с песнями, 

ремеслами и листовками распространяли послание мира, и до наших дней эти способы 

сохранились, но к ним присоединились еще и технологии, что произвело революцию в 

передаче информации (глава 3). 

Этот материнский дискурс характеризует женщин, как уже было сказано, как мирных 

активисток, не применяющих насилие в своих демонстрациях. Однако в тех же 

публикациях дискурс может несколько измениться на такой, что матери или жены 

рассматриваются как угроза, и власти должны действовать. В следующих фрагментах 

текста ситуация такая: 
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6. В течение недели сотни немцев, многие с детьми, ежедневно приходили 

на Розенштрассе, стояли круглосуточно, не боясь даже налетов авиации. 

(Telegram, 14.7.2022) 

7. Множественные переломы подтвердили гипотезу о том, что первые ма-

тери отправились в «полет смерти»: их, еще живых, сбросили в океан с са-

молета. (Telegram, 7.4.2022) 

Содержание этих текстов также связано с антиавторитетным дискурсом, но мы подни-

маем его уже на материнском дискурсе, потому что в текстах дискурсы пересекаются. 

Как видно из этих примеров здесь функция представления рассказывает, что государ-

ства, нацистская Германия и Аргентина, видели в женской активности угрозу и были 

готовы любым способом заставить женщин замолчать. На наш взгляд, это свидетель-

ствует о том, что государство не готово брать на себя ответственность за свои действия, 

а лишь хочет заглушить голоса оппозиции. Однако, если мы посмотрим на эти два текста 

через материнский дискурс, мы увидим, что женщины изображены бесстрашными. Эту 

мысль подчеркивает тот факт, что женщины погибли из-за своей идеологии, как в при-

мере 7.  

Смерть за свою идеологию или веру в народе ассоциируется с христианством и 

мучениками. Религия появляется в нескольких других контекстах в разных публикациях. 

Наиболее ярким из них при обращении к христианству является публикация «Четыре 

матери»: 

8. ’’«Четыре матери» – это ещё и символическая отсылка к ключевым 

женским библейским фигурам-матриархам, праматерям еврейского народа 

– Саре, Ревекке, Лии и Рахиль.’’ (Telegram, 29.6.2022) 

Фон фигуры матери также имеет символику, которую публикации выявляют прямо или 

между строк. В вышеприведенном тексте прямо сказано, что четыре матери являются 

как бы праматерями евреев в Библии. В этом примере функция представления, так как  

матери считаются как часть символики религии, значит они являются частью какой-то 

очень старой системы верований. Ту же тему можно заметить и в более раннем примере 

(2.), когда жены были в состоянии спасти своих мужей-евреев в Берлине. Таким образом, 

женщины рассматриваются в свете этого дискурса как часть традиционной роли матери, 

которая также является частью христианства, где гендерные роли разделены таким 

образом. Четыре матери работают в Израиле, там же работают и Женщины в черном, о 
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которых мы упоминали в теоретической части (глава 1.2.2) . Тот факт, что религия свя-

зана с символикой обоих этих движений, неудивителен, ведь Израиль известен как ро-

дина религий. 

Если вернуться ближе к материнскому дискурсу, географически более близкому 

русскоязычному читателю, в нем появится и религия. В публикации, рассказывающей о 

марше солдатских матерей в России вместо матерей говорит буддийский монах: 

9.’’Один из буддийских монахов, сопровождавших Марш, писал следую-

щее: «Мы шли к чеченскому народу, чтобы показать: обыкновенные рус-

ские люди против войны, выгодной только власть имущим. Мы шли к рос-

сийским солдатам потребовать прекращения огня по чеченским селениям. 

До нас отдельные матери уже несколько раз были на боевых позициях, но 

им очень редко удавалось вернуть домой своих сыновей.  

Множество безоружных людей, мы намеревались встать между воюющими 

сторонами и – либо умереть, либо остановить войну. Чем нас больше, тем 

сильнее вероятность, что война будет остановлена».’’ (Telegram, 24.6.2022) 

На наш взгляд, в приведенном примере относительно положения матерей можно отме-

тить несколько моментов. Они воспринимаются, как говорит монах, как равноправные 

участники активизма, но, с другой стороны, активный голос монаха подчеркивает, что, 

может быть, его мнение и опыт важнее матерей. Таким образом, такое расположение 

подчеркивает традиционное разделение гендерных ролей, когда женщины молчат, а 

мужчины заботятся обо всём. Во многих религиях существует патриархальный порядок, 

при котором только мужчина может быть духовным лидером, и это определяет статус 

женщины.  Интересно, почему к матерям на марше присоеднились буддийские монахи, 

а не представители православия и ислама. Мы считаем, что буддийская вера имеет те же 

пацифистские черты, что и материнская активность. Вероятно, поэтому матери хотели, 

чтобы они присоединились к маршу, ведь ненасилие — часть буддизма. Эта идея хорошо 

подходит для противостояния войне.  

В этом случае монах выступает как бы предводителем воинственного марша с голосом. 

Здесь межличностная функция, потому что монах говорит о «нас». То есть монах считает 

себя и слушателя принадлежащими к одной группе, что также является частью конструк-

ции идентичности. Эта тема молчания также прямо повторяется в одной из публикаций, 

связанных с Аргентиной, следующим образом: 
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10.’’Молчание и самоцензура – это то, о чем говорили все женщины, кото-

рых интервьюировала для своего исследования Мариэла Либедински. Все 

они в какой-то момент научились понимать, когда и при ком стоит про-

молчать.’’(Telegram, 4.1.2023) 

В этом тексте молчание рассматривается как выученная привычка, которую женщины 

практикуют в обществе, а именно функция представления. Этот способ рассказывает об 

устройстве общества и о том, как в целом ограничена свобода слова людей. Однако в 

тексте делается упор на женскую точку зрения, ведь положение женщин было и остается 

во многих вопросах хуже, чем положение мужчин. 

Материнский дискурс поддерживает традиционные роли, но поощряет активность. Та-

ким образом, женская идентичность частично определяется мужчинами. Роль матери в 

русской культуре часто рассматривалась как пассивная, молчаливая ожидающая особа, 

обязанность которой — отпустить сына на войну. Эта роль матери также использовалась 

тактически в активизме, как мы объяснили в нашей теоретической части о солдатских 

матерях (1.3.1). Для групповой идентичности материнский дискурс предлагает нечто 

знакомое женщинам, то есть традиционную патриархальную установку, но 

подчеркивает, что эту установку можно легко использовать для активизма. 

6.2.2 Общинный дискурс 

Мы выделили общность в отдельный дискурс, потому что, в отличие от материнского 

дискурса, этот дискурс включает всех активистов и подчеркивает совместное действие. 

Мы обнаружили этот дискурс, когда посмотрели, какой вид деятельности описывается в 

текстах. Прежде всего, они подчеркивали важность совместной работы, в чем и состоит 

суть женского движения. Можно ли было бы вообще говорить о движении, если бы в 

нем участвовала только одна или отдельные женщины? 

Общинный дискурс создает групповой дух и выявляет собственную идеологию группы. 

Этот дискурс важен для нашего исследования, так как прямо показывает, какая общая 

идентичность создается в публикациях группы. Общинный дискурс часто показывает, 

что действия женщин начались из-за какой-то ошибки в обществе: 

11.’’Женские организации возникли в качестве ответа на политические ре-

прессии и экономические проблемы.’’(Telegram,6.1.2023) 
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12.’’Фашизм, который стал подниматься в Европе после Первой мировой 

войны, представлял опасность для прав женщин, что хорошо осознавали 

активистки женского движения’’ (Telegram, 18.4.2022) 

13.’’Группа начала с еженедельных пикетов протеста против сербского 

режима, а позже стала частью всемирной сети «Женщины в черном». ’’ (Te-

legram, 1.1.2023) 

14.’’ Забастовка поднимала три ключевые проблемы: легализация абортов, 

строительство центров по уходу за детьми и создание равных возможно-

стей в образовании и работе, без которых равенство на бумаге ничего не 

значит. Забастовка собрала 50 000 женщин в Нью-Йорке [---]. (Telegram, 

28.4.2022) 

15. ’’Движение «Женщины в черном» появилось в Иерусалиме в 1988 году 

как протест против израильской оккупации палестинских земель.’’ (Tele-

gram, 4.7.2022) 

Примеры (11-15) ясно подчеркивают политическое преследование или страх 

подвергнуться преследованию. В целом решения или законы администрации (пример 

14), нарушающие права человека, заставляют женщин объединяться. Все эти вещи, 

упомянутые выше, можно рассматривать как относящиеся к функции представления. 

Общинный дискурс также создает образ того, что, когда в обществе действительно все 

плохо, женщины встают, чтобы высказать свое мнение, когда это возможно. 

Как мы уже заметили в материнском дискурсе, религия выходит на первый план и в об-

щинном дискурсе: 

16. ’’Часто женские группы самопомощи и правозащитные инициативы 

расцветали под защитой Церкви и благодаря  поддержке Викариата 

Солидарности.[---]В 1975 году основатель Викариата Раул Кардинал 

Сильва Энрикез открыл Академию Христианского Гуманизма. Она создала 

безопасное пространство для встреч правозащитников и учебных кружок.В 

1979 году была основана одна из первых феминистских организаций на базе 

Академии – Женский Учебный кружок.’’(Telegram, 6.1.2023) 

В тексте 16 церковь и благотворительность, предлагаемая церковью, рассматриваются 

как средство объединения женщин. Об этом мы уже написали в нашем теоретической 

части об истории женского движения в Южной Америке (1.2.1). Дискурс также хорошо 

отражает место женщины в обществе и подчеркивает сильную позицию церкви. Однако 

практика церкви, в данном случае христианский гуманизм, сделала возможным создание 

женских учебных кружков. Церковь исторически играла значительную роль в 
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воспитании людей, поэтому неудивительно, что церковь всплывает в этом дискурсе. 

Функция текста здесь и представление, и идентификация. Представление тот, что без 

церкви женщины не могли организовать себя, а идентификация тот, что автор считает, 

что без помощи церкви в истории не обязательно было бы женское движение в этой 

стране.  

На наш взгляд, это связано с общинном дискурсом, поскольку в кружках женщины 

встречались друг с другом и вообще образование обычно происходит в больших массах. 

Эта же тема образования поднимается и в публикациях активисток: 

17.’’М. жалеет, что ничего не сделала тогда. Сейчас она занимается  

образованием и политическим активизмом, стараясь объединить левых 

аргентинцев вокруг поддержки бывшей президентки Кристины Кирхнер.’’ 

(Telegram, 4.1.2023) 

18.’’В детстве она играла на фортепиано и уже в 8 лет давала концерты в 

Минске, Киеве и Варшаве. Однако денег в семье не было, поэтому девушка 

не смогла получить высшее образование. В будущем её ожидала необычная, 

но сложная судьба, которой мы хотим поделиться с вами. [---] Камила была 

активисткой: она организовала школы для детей бедняков в Минске и 

Городке, участвовала в уличных демонстрациях, учила революционным 

гимнам, распространяла листовки. Камила была лидеркой «женщин в 

чёрном» и спецотдела женского революционного движения в Минске и 

области, которое помогало детям и родным политзаключённых.’’(Telegram, 

22.11.2022) 

19.’’Лепа Младженович окончила отделение психологии философского фа-

культета Белградского университета в 1980 году. В годы учебы она вы-

ступила против жесткой образовательной системы, написав профессорам 

письма протеста с критикой консервативных правил, которые лишают сту-

дентов прав и возможностей.’’  (Telegram, 1.1.2023) 

20. ’’Изабель Гэннон, одна из основательниц кружка, ранее жила в США и 

охотно делилась полученным опытом с другими женщинами. Особенно она 

ценила группы роста самосознания – не только как инструмент личностного 

роста, но как средство формирования феминистской общины, которое бы 

делилось опытом и идеями о мобилизации ради борьбы за женские 

права.’’(Telegram, 6.1.2023) 

В этих тестах образование выделено как важная часть индивидуального развития, но 

также важная для общества. В  тексте 17 образование и политика как бы связаны друг с 

другом, что создает образ, что чем ты образованнее, тем политически активнее. Мы счи-

таем, что это функция представления.  
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На наш взгляд, эта же мысль повторяется и в примере 19. Это подчеркивает высшее 

образование активистки, а также то, как она была готов отстаивать свою точку зрения 

уже во время учебы. Это представление о том, что чем образованнее человек, тем он 

более политически активен, разбивается примером 18 , где человек не мог позволить себе 

высшее образование. Однако это не мешало ей быть активисткой и организовывать 

школу для детей бедняков. Это подчеркивает идею о том, что образование важно, но не 

необходимо в жизни активиста. Образование рассматривается как важная 

воспитательная работа, но в целом благодаря публикациям становится важным обмен 

знаниями и опытом с другими активистами (20). В тексте 20 можем снова заметить 

мысли глобального сестринства, потому что важная информация для текста – эта корни 

Изабели Геннон. Это женщина, которая жила в США и приехала в Чили, чтобы помочь 

своим сестрам. 

Оценка высшего образования или, возможно, тот факт, что большое количество 

активистов высокообразованы или заинтересованы в академических проектах, вытекает 

из публикаций, как показано ниже: 

21. ’’Проект, который был основан в 2010 году несколькими женскими ор-

ганизациями бывшей Югославии, чтобы расследовать насилие, соврешен-

ное во время Югославских войн, но и то, что продолжилось после. ’’(Tele-

gram, 10.4.2022) 

В этом тексте рассказывается о созданном после югославской войны женском суде, 

целью которого является расследование актов насилия, имевших место на войне. Это 

также является своего рода продолжением того факта, что позиция женщины уже 

настолько сформировалась во время женского движения, что сами женщины могут 

осуществить такой исследовательский проект. Эту идею поддерживает и наша теорети-

ческая часть (3.2), где мы объясняли, что феминизм изначально был идеологией горожан 

и высокообразованных людей. Прежде всего, это показывает, что женщины все больше 

осознают репрессивные практики и хотят сделать общество менее патриархальным. 

Насилие на войне и насилие в отношении женщин часто замалчиваются, но с помощью 

этого проекта женщины в странах бывшей Югославии стремятся привлечь внимание 

общества к этим проблемам и дать людям возможность обратиться в суд. 
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Одной из наиболее существенных черт, подчеркивающих общность в публикациях, 

является подчеркивание разнообразия женщин: 

18. ’’Женщины, посетившие встречу, были из самых разных районов и го-

родов, они имели очень разный бэкграунд. [---] 80-е были особым временам 

для женского движения в Чили. Женщины с самыми разными взглядами на 

феминизм, разного класса и разных бэкграундов выходили на уличные про-

тесты.’’  (Telegram,6.1.2023) 

19. ’’Антифашистская борьба в 1930-е годы объединила женщин с разными 

политическими взглядами: и феминисток, и пацифисток, и христианских со-

циалисток, и коммунисток. Все они видели в фашизме угрозу для завоева-

ний своей предшествующей борьбы.’’ (Telegram,18.4.2022) 

20. ’’8 марта 1995 года автобус с 20 активистками Комитета Солдатских Ма-

терей из Москвы, Петербурга, Карелии, Южно-Сахалинска и ряда других 

регионов страны [---]’’ (Telegram, 24.6.2022) 

Как мы видим из этого, различие женщин подчеркивается, говоря, что они имеют разное 

происхождение, представляют разные политические взгляды или просто родом из раз-

ных географических мест. Эта функция идентификации, потому что автор текста хочет 

подчеркнуть различие женщин для читателя. Можно подумать, что это явно связано с 

концепцией глобального сестринства (1.4), то есть с идеей о том, что женщины во всем 

мире едины. Это также эффективный способ объединить всех женщин, сказав, что все 

принимаются и что у всех нас одна цель. 

Неуступчивость также является одной из вещей, которая ясно вытекает из общинного 

дискурса. Женщины продолжают свою деятельность, при необходимости, буквально до 

самой смерти. 

21.’’Несмотря на аресты и исчезновения членов семьи, женщины не только 

продолжили протестовать, но и начали говорить о бытовой дискримина-

ции новыми способами.’’ (Telegram, 6.1.2023) 

22. Значение акции протеста на Розенштрассе трудно переоценить. Это 

было экстраординарное для тоталитарного режима выступление, требовав-

шее незаурядной отваги. Немецким женщинам удалось спасти не только 

своих еврейских мужей. (Telegram, 14.7.2022) 

23.В нескольких штатах «бабушки» пели у призывных пунктов 

антивоенные песни и держали плакаты с антивоенными лозунгами. Их 

заявления в призывных пунктах не приняли, но акция вызвала огромный 

резонанс по всей Америке. (Telegram, 26.6.2022) 
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В этих текстах 21-23 можно увидеть эту неуступчивость. В примере 21 женщины храбры 

и продолжают протестовать, хотя основатели движения исчезли в результате преследо-

ваний режима. Они не только продолжают, но и начинают издавать более громкие звуки 

и приносить больше обид. Пример 22 также описывает храбрых женщин, которым 

удалось спасти своих мужей. В примере 23 бабушки действуют неуступчиво и им 

удается создать разговор по стране своим выражением мнения. Эти три текста связывает 

и успешность женщин в своих целях. Однако оно представляет деятельность не как 

завершающуюся, а как продолжающуюся. 

Действия женщин описываются не только как демонстрации, но и другие полезные 

аспекты группировки: 

24. ’’Помимо этого, им всем надо было кормить свои семьи. Собрания, дис-

куссии и взаимодействие с другими женщинами помогли им не только спра-

виться со стрессом, но и сформулировать свои цели.’’ (Telegram, 6.1.2023) 

25. ’’Многих израильтян раздражало, что движением управляли женщины, 

а проезжающие мимо протестующих активисток водители часто кричали им 

«Возвращайтесь на кухню!». Женщины реагировали на сексизм чётко и с 

юмором: сохранилось фото, как активистка Брурия Шарон просит охран-

ника передать премьер-министру Израиля два яйца. ’’ (Telegram, 29.6.2022) 

Пример 24 выявляет женское сообщество в свете того, что совместная работа снижает 

стресс. Функция представления в этом примере, значит, то, что совместная работа по-

лезна. Это выдвигает женские встречи на передний план как своеобразный противовес 

традиционной напряженной семейной жизни. Однако в том же примере содержится 

мысль о том, что женские посиделки — это не просто хобби, а цель — определиться с 

общими целями. Здесь можем видеть функцию идентификации, потому что автор счи-

тает, что читатель не знает, что женщины реально политически активны. Однако пример 

25 демонстрирует аналогичную расслабленную энергию, поскольку женщины вместе 

смеются над сексистскими комментариями, а один из активисток отвечает на такой ком-

ментарий шуткой.  

Общинный дискурс подчеркивается еще и тем, что один человек не силен: 

26.’’Ты никогда не знал, когда они решат тебя отпустить. Иногда они от-

пускали людей в 7 вечера… без денег и без возможности вернуться домой. 
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Если ты не успевал вернуться домой до комендантского часа в 8 тебя аре-

стовали снова. Поэтому мы нашли людей с машинами, которые всегда были 

готовы подвезти бывших заключенных сразу после того, как их отпускали.’’ 

(Telegram, 6.1.2023) 

Как мы видим выше, один человек, в данном случае читатель (ты) изображается 

неосведомленным и жертвой. Однако, когда люди вместе (мы), они могут помочь этому 

человеку. В этих текстах автор текста сближается с читателем, и они несут 

межличностную функцию. Эта функция связывает автор и читателя, т. е. создает 

социальные отношения и идентичности. Можно подумать, что для читателя создается 

идентичность по тексту. В данном случае идентичность, согласно которой работать в 

группе выгоднее, чем работать в одиночку. 

Создание идентичности ярко освещено в одной публикации, в которой есть цитата из 

работы активистки Лепы Младженович: 

27. «Женская солидарность – это начало дефашизации каждой из нас. По-

скольку мы выбираем понимание, а не обвинение, мы выбираем сочувствие, 

а не ненависть. Мы выбираем ответственность за свои действия, эмоции и 

мысли, вместо того, чтобы играть роль жертвы.  Это путь к нарушению об-

щенационального консенсура о том, кого считать Врагом. Женская солидар-

ность – это политика антифашизма. Мы выбираем заботиться о Другом, - о 

том, кто отличается от нас». (Telegram, 1.1.2023) 

Можно представить, что эта цитата как-то резюмирует восприятие группой самой себя. 

Он выявляет, какие ценности они считают важными, но в качестве противовеса также 

показывает, какие ценности им противостоят. Как мы узнали из главы 4, идентичность 

строится из истории о нас, но также и о других. Функция текста здесь межличностная, 

так как автор прямо говорит, что у него и читателя есть такие общие мысли. 

В этом тексте также проявляется сильно интерсекционный образ мышления, который 

проявляется непосредственно в последнем предложении ’’Мы выбираем заботиться о 

Другом, - о том, кто отличается от нас’’. Здесь подчеркивается забота о других, когда 

слово «другой» пишется с большой буквы. В нем резюмируется идея 

интерсекционального феминизма (глава 4.2), заключающаяся в том, что они стремятся 

признать угнетение различных групп меньшинств и поддержать их.  
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Общинный дискурс содержат в себе мысль о разнообразии, потому что женщины, при-

надлежащие к группе, и люди, не принадлежащие к группе, изображаются разными. В 

обоих случаях различия не рассматриваются как угроза, но подчеркивается терпимость. 

Эта идея может быть связана с интерсекциональностью. В отношении групповой иден-

тичности этот дискурс предлагает терпимость и сотрудничество, упомянутые выше.  

6.2.3 Антиавторитарный дискурс 

Антиавторитарный дискурс так или иначе возник почти во всех публикациях, и это 

неудивительно. Как выяснилось в главе 1, посвященной феминизму и женскому 

движению, женские движения принципиально противостоят тому, что в обществе не так. 

Мы обнаружили антиавторитарный дискурс, когда рассмотрели, как описывается в 

текстах окружающее общество и какое отношение к нему имеют участницы событий 

текста, женщины-активистки. В этом дискурсе лица, принимающие решения, часто 

изображаются ненадежными и злыми. Власть правит людьми со страхом, а инакомыслие 

подавляется. В дискурсе этих публикаций левые часто рассматриваются как более 

легкий вариант, чем правые, для поддержки устремлений женского движения, а в 

некоторых публикациях они описываются как одна и та же группа:  

33.’’Во времена военной диктатуры в Аргентине оппозиционеры – в 

основном левые активисты – массово становились Пропавшими.’’ (Tele-

gram, 4.1.2023) 

Таким образом, левые рассматриваются как более близкие к собственной модели 

активистов. Отличие правого крыла проявляется следующим образом: 

32.’’Среди самых сложных задач группы была задача завоевать 

расположение израильских политиков, в том числе правых. Женщины 

потом говорили, что им было страшно видеть, кому поручено управлять 

страной. «Знать, что наши жизни в руках этих некомпетентных людей, – 

очень страшно».’’ (Telegram, 29.6.2022) 

Правление правых партий описывается как невыгодными для женского движения и 

поэтому пугающее. Однако в ряде публикаций конкретно не упоминается политическая 

ориентация администрации, а в целом говорится о репрессивной практике. Таким 

образом, политический дискурс остается открытым. 
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В публикациях уклонение от указаний властей и работа в тайне также хорошо 

иллюстрируют, что ценности женского движения не совпадают с ценностями власти: 

34.[---]«Мы давно вас ждали…» – такими словами встретила Камила 

минского полицмейстера, который пришёл её арестовывать. Однако 

неравнодушные горожане пришли с цветами под госпиталь и требовали 

выпустить её – Камилу знали и любили многие. (Telegram, 21.11.2022) 

35. «Мы шли к чеченскому народу, чтобы показать: обыкновенные русские 

люди против войны, выгодной только власть имущим. (Telegram, 24.6.2022) 

36. ’’Они [женщины] быстро поняли, что авторитарные и патриархальные 

методы, которыми пользовался режим, до боли напоминают те, которые 

мужчины воспроизводят в частной жизни.’’(Telegram, 6.1.2023) 

В тексте 34 показано отношение полиции к активистке, как к злобной преступнице. В 

противовес этому текст продолжается рассказом о том, как горожане несут цветы 

Камиле в тюрьме и требуют ее освобождения. Отсюда мы можем узнать, что мнение 

горожан и властей о Камиле было противоположным. В тексте 35 вырисовывается 

аналогичная ситуация, но там также подчеркивается, что от войны выигрывает только 

официальная власть, а не простые россияне. Это противопоставление означает и то, что 

власть в данном дискурсе не является обычным россиянином. Здесь также можно 

отметить, что движение представляет людей, которые выступают против власть имущих. 

Другими словами, женское движение — это не только женское движение, но и движение 

всей нации. 

Текст 36 также подчеркивает эту установку, но подчеркивает, что за этой системой стоят 

авторитарные и патриархальные средства, и эти средства используются не только 

официальной властью, но и людьми в их повседневной жизни. Из этого примера следует 

еще и то, что женщины понимали вредность этих методов. Это создает впечатление, что 

не все обязательно понимают или усваивают эти средства, используемые органами 

государственной власти. 

Это подводит нас к тому, могут ли эти активистки доверять властям, если они 

исповедуют противоположные им идеи. Из текстов всплывает несколько отрывков, в 

которых об администрации говорится как о ненадежной: 
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37.’’Так политзеков называли их семьи, которые пытались искать своих 

родственников, но официальные представители власти говорили им, что 

те пропали без вести. В реальности же активисты содержались в 

концентрационных лагерях.[---] В какой то момент она поняла, что 

изоляция, в которой она оказалась из-за страха высказаться, из-за 

невозможности быть услышанной – это и есть тот самый 

самовоспроизводящийся инструмент, с помощью которого государство 

контролировала людей.’’ (Telegram, 4.1.2023) 

38.’’Первая инициатива — это Матери площади Мая. Инициатива, которая 

появилась в Аргентине в 1977 году как реакция на государственный террор, 

прозванный «Грязной войной» — по официальным данным за годы военной 

хунты были похищены 11 тысяч человек, а по оценкам матерей, — 25-30 

тысяч. Это были и взрослые, и дети.’’ (Telegram, 7.4.2022) 

39. ’’Однако в реальности военная и секретная полиции не боролись с по-

встанцами, а фактически осуществляли террор собственного населения. По-

лиция забирала молодых мужчин и женщин, студентов, в основном, левых 

взглядов, и тысячами увозила в концлагеря, где многие умирали. Репрес-

сиям мог подвергнуться практически любой человек, который был полити-

чески активен. Пропавшими без вести во время этой диктатуры стали почти 

30 тысяч человек. Репрессии, частые пропажи активистов и тотальная цен-

зура создали атмосферу постоянного страха в стране.’’ (Telegram, 13.7.2022) 

 

В этих трех текстах видно, что активистки считают власть лживой и ненадежной. В 

тексте 37 официальные органы утверждали, что люди просто исчезли, хотя на самом деле 

они были отправлены в концентрационный лагерь. То же самое повторяется в тексте 38, 

в котором содержится как официальная информация, так и информация матерей по 

этому поводу. Текст 39 также показывает, что террор, устраиваемый государством, не 

касается какой-то конкретной группы людей, а все граждане страны находятся в 

опасности, даже несмотря на то, что власти утверждают, что защищают своих граждан. 

 

Страх также поднимается в этом дискурсе как способ контроля со стороны 

администрации над гражданами: 

40.’’М. вспоминает, что чуствовала постоянный страх, который заставял 

её молчать. В какой-то момент она поняла, что изоляция, в которой она ока-

залась из-за страха высказаться, из-за невозможности быть услышанной – 

это и есть тот самый самовоспроизводящийся инструмент, с помощью ко-

торого государство контролировало людей.’’ (Telegram, 4.1.2023) 

 

41.Репрессиям мог подвергнуться практически любой человек, который был 

политически активен. Пропавшими без вести во время этой диктатуры 
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стали почти 30 тысяч человек. Репрессии, частые пропажи активистов и то-

тальная цензура создали атмосферу постоянного страха в стране. (Tele-

gram, 13.7.2022) 

 

В тексте 40 страх упоминается как способ контроля со стороны государства, но страх 

также упоминается как причина, по которой люди хранят молчание. Это молчание 

связано с цензурой, упомянутой в тексте 41, и создает картину действительно 

ограниченной атмосферы, где у граждан нет места для критики власть имущих. 

Тексты также раскрывают альтернативные методы работы, с помощью которых 

женщинам удалось обойти законы, чтобы проявить свою активность: 

42’’Они [бабушки] использовали традиционно феминизированную сферу 

домашнего труда как свое преимущество — устраиваясь в качестве при-

слуги, нянечек, сиделок, в дома элит — они получали доступ к закрытой 

информации. И уже в 1978 году удалось найти первого пропавшего ре-

бенка.’’ (Telegram, 7.4.2022) 

43.’’Когда женщины пришли на площадь, то к ним сразу же подошла поли-

ция и сообщила, что собрания групп из трёх и более человек и неподвижное 

стояние в общественных местах запрещены, и приказала им двигаться, имея 

в виду покинуть площадь. Вместо этого женщины начали медленно ходить 

по кругу вокруг Майской пирамиды (центрального памятника площади). 

Чтобы не образовались группы по трое, они шли по двое, взявшись за 

руки.’’ (Telegram, 7.4.2022) 

В тексте бабушкам удается получить секретную информацию, внедрившись в 

«традиционную женскую работу». Этот текст хорошо отражает систему ценностей 

общества, где одни элиты могут занимать более высокое положение, чем другие, 

например, воспитатели. Такой расклад принижает проделанную женщинами работу, но 

в то же время превращает ее в прибыль, ведь элита, нанимающая женщин, не умеет 

ожидать ничего подобного от добрых бабушек. Такого рода остроумие проявляется и в 

другом тексте, где матерям удается обойти запрет на собрания. Вместо того, чтобы 

собрать более трех человек, женщины вышли на площадь парами. Здесь можно 

подумать, что женщины тактически используют традиционную женскую идентичность, 

таким образом, женщинам удается проявлять активность и обходить нормы 

общепринятым способом. 

Поскольку ценностные взляды активисток и правительства часто радикально 

различаются, нельзя избежать того, что активистки не будут нести ответственность за 
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свои действия. Как уже упоминалось ранее, женщины-активистки погибли в результате 

политических преследований (пример 7), но в текстах также выделяются «более 

законные» приговоры: 

44.’’«Бунтующие бабушки» – опытные активистки. Среди них есть и те, кто 

оккупировали и перекрыли здание администрации в 2003 году, когда война 

только началась. За это они отсидели неделю в тюрьме. Для одной из 

участниц это был первый акт гражданского неповиновения – в 89 лет.’’(Te-

legram, 26.6.2022) 

45.’’Девушку направили в тюрьму (эта тюрьма действует и сейчас, 

называют её Володарка или Замок, и там до сих пор удерживают 

политических заключённых Беларуси). Даже в тюрьме она сопротивлялась 

как могла: Камила бросила цветок под ноги арестанта-повстанца, которого 

вели на расстрел. За это 29-летняя активистка была выслана в Сибирь на 10 

лет.’’ (Telegram, 21.11.2022) 

46. ’’Тем не менее, это не значит, что они не пытались: 7 из 14 основатель-

ниц движения в итоге сами пропали, некоторые попали в концлагеря, неко-

торые погибли. Последовательниц движения похищали на улицах, когда 

они возвращались с протестов, избивали и пытали в полицейских участках, 

их насиловали, у них отбирали маленьких детей и отдавали на воспитание 

семьям военных. В декабре 1977 года 12 матерей похитили во время поли-

цейского рейда, загрузили в самолет и сбросили их с воздуха в океан. Их 

трупы выбросило спустя несколько дней на пляжи.’’ (Telegram, 13.7.2022) 

В тексте 44 указано, что опытные активистки попали в тюрьму. Здесь функция пред-

ставления, которая расскажет, что опытные активисты даже были в тюрьме. Этот фраг-

мент текста интересен тем, что создается впечатление, что для опытной активистки 

тюремное заключение — это заслуга. Однако в то же время в тексте подчеркивается, что 

каждый может начать активную деятельность в любом возрасте. В тексте 45 

подчеркивается, как активистка продолжала свою деятельность даже в заключении, и в 

итоге женщину депортировали в Сибирь. Это функция идентификации, потому что автор 

текста считает, что читатель думает, что активизм не продолжается в тюрьме.  Текст 46 

показывает честно судьбу аргентинских женщин. Хотя эти три текста исторически 

относятся к разным периодам времени, они все же связаны друг с другом, потому что в 

текстах женщины непреклонны, храбры и готовы продолжать свою деятельность даже 

до самой смерти.  

Также интересно, что текст 45 создает прямую связь с сегодняшним днем, говоря нам, 

что рассматриваемая тюрьма все еще существует. Таким образом, цель состоит в том, 
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чтобы создать достоверность и конкретность текста, чтобы тюрьму можно было увидеть 

и сегодня. Такие ссылки на сегодняшний день можно встретить и прямо в текстах, 

особенно если в голосе основатели канала: 

47. ’’Мы, участницы и участники Антивоенного движения, ждём, когда 

родители и близкие погибших или пропавших без вести военнослужащих 

будут готовы сопротивляться этой войне. На любой войне настает момент, 

когда их антивоенные голоса перестают быть одинокими, несмотря на 

угрозы со стороны властей. Мы как антивоенные движения по всей России 

обещаем поддержать эти голоса, обещаем усиливать их, относиться к ним 

чутко и бережно. Во время чеченских войн материнское сопротивление 

возникло далеко не сразу, поэтому мы верим в подобное сопротивление и в 

сегодняшней России.’’ (Telegram, 24.6.2022) 

48. ’’Фашизм, расцветающий в России сегодня, несмотря на декларируемую 

«защиту» женщин и детей, лишает женщин и детей в Украине права на 

жизнь, насилует, убивает и пытает. [---] Мы противостоим российскому 

фашизму.’’ (Telegram, 18.4.2022) 

В этих текстах есть прямое обращение к читателю и выводится, что у автора текста и у 

читателя было бы такое мнение по этому поводу. В текстах часто повторяется слово 

«мы», что можно предположить как относящееся как к группе, так и к читателю. Мы 

считаем, что здесь можем видеть межличностную функцию текста, потому что автор тек-

ста пытается убедить, что читатель и он придерживаются одного мнения. Это также 

важная часть построения групповой идентичности (глава 4), потому что там пытается 

рассказать, чем «мы» отличаемся от других. Здесь также подчеркивается настоящий 

момент именно потому, что читателю было бы легче почувствовать свою 

принадлежность к содержанию текста. Язык, используемый в тексте, также ясен и прост, 

что помогает понять сообщение. Это создание совместной группы также продолжается 

в публикации, в которой перечислены различные публикации, посвященные истории 

женского движения:  

49. ’’Сколько войн, столько и сопротивлений: гайд по женскому антивоен-

ному активизму прошлого 🕊 

Каждую неделю мы рассказываем об антивоенных активистках, акциях и 

движениях прошлого. Как за мир боролись те, кто жили до нас? Можем ли 

мы извлекать вдохновение и новые инструменты, читая об их практиках со-

противления? 
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Мы считаем, что можем. Диалог возможен не только в пространстве, но 

и во времени. Мы собрали подборку наших материалов про невероятных ак-

тивисток, выступавших против войны. Многие из них пожертвовали жиз-

нью, чтобы остановить горе и кровопролитие. Пожалуйста, помните о 

них! Делитесь текстами, читайте, объединяйтесь в антивоенные ячейки и 

кружки ГРАС (https://t.me/femagainstwar/4642), изобретайте новые формы 

протеста.’’ (Telegram, 12.11.2022) 

Из текста видно, что группа хочет предложить своим участницам простой способ 

познакомиться с историей женского движения и считает важным задуматься об истории. 

Функция текста здесь и межлистностная, и идентификация, так как здесь можно видеть 

связь между автором и читателем, но также отношение автора к истории женского дви-

жения. Он считает,что активисты могут узнать новые способы активизма через историю 

и поэтому важно знать историю движения. Этот текст также очень хорошо резюмирует 

идею о том, что это антивоенное движение чувствует себя частью континуума истории 

женских движений, и поэтому исторические события важны с точки зрения их 

идентичности (глава 4). 

Антиавторитарный дискурс побуждает женщин быть критическими. Скрытый мотив 

здесь в том, что власть имущие не всегда честны или преследуют интересы своих 

граждан. С точки зрения групповой идентичности это может означать, что есть мы и 

государство. Итак, есть две правды, есть правда государства и правда феминисток. Этот 

дискурс подчеркивает реальность феминистской правды, то есть подчеркивает, что 

группа правее тех, кто у власти. 

6.2.4 Выводы 

Как мы показали перед анализом, дискурсы часто перекрываются и часто поддерживают 

друг друга. Наш анализ сосредоточился на том, как материнский, общинный и 

антиавторитарный дискурсы работают в группе и что они говорят об идентичности 

феминистских групп. Однако следует рассмотреть еще два дискурса, которые мы не 

включили в анализ, поскольку считали их самоочевидными уже из разграничения 

материала, т. е. исторический и международный дискурс. Это вытекает только из 

содержания публикаций, потому что они представляют историю женского движения во 

всем мире. 
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Первым представленным нами дискурсом был материнский дискурс, включающий 

традиционную роль женщины как матери и воспитателя. Таким образом, в этом дискурсе 

возникает традиционная гендерная структура, но с изменением того, что матери могут 

рассматриваться как главная угроза, против которой власти используют радикальные 

средства. Однако в дискурсе женщины воспринимаются как миролюбивые, хотя власти 

так к ним и относятся. Христианство также выступает в этом дискурсе как символы, но 

также именно как роль женщин как воспитателей, а также в том факте, что женщины 

научились молчать. Эта идея, безусловно, была поднята в этом дискурсе по той причине, 

что женщины замечают, что молчание — это не способ спасти себя, а наоборот. 

Материнский дискурс также сближается с русскоязычной целевой аудиторией, 

поскольку деятельность «Солдатских матерей» была значительной частью российской 

антивоенной активности.  

В этих публикациях силен второй дискурс, общинный, потому что цель публикаций – 

распространение информации и учить тех, кто принадлежит к женскому движению, а 

также создание общей истории между женщинами разных стран. Эта передача знаний от 

одного поколения к другому или от активистки к активистке является одним из 

краеугольных камней женского движения, помимо образования. Сегодня для этой цели 

используется множество различных социальных сетей, хорошим примером которых 

является «Телеграм», который мы изучили. Таким образом, с течением времени 

женщины находили способ практиковать свою активность, поэтому использование 

социальных сетей не было чем-то неслыханным. 

В этом дискурсе также всплывает важность образования, и, на наш взгляд, оно связано с 

упоминавшимся ранее распространением информации. Некоторые из активистов имеют 

высшее образование, при этом высшее образование для некоторых из активистов 

невозможно. В этой образовательной теме тексты также показывают, как женщины 

исторически улучшали положение девочек, а также бедняков, и добивались их 

поступления в школу. Дискурс сообщества подчеркивает силу сообщества и то, как 

вместе они могут изменить мир к лучшему. В дискурсе также поднимается мысль о том, 

что в одиночку вы будете слабее, чем в группе, которая поддерживает группировку и 

построение идентичности вокруг нее. Эта идея также подтверждается тем, как женщины 
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извлекали пользу из чувства общности, когда они посещали встречи, которые давали 

противовес напряженной семейной жизни. 

Третий введенный дискурс был антиавторитарным. Этот дискурс показывает, как 

ценности женского движения на протяжении истории часто конфликтовали с 

авторитарным режимом. Женские ценности считались слишком либеральными, а 

государственные ценности патриархальными и репрессивными. По этой причине 

неизбежно возникнет ситуация, когда встречаются два разных мира ценностей и 

возникают противоположные способы видения действительности. Это хорошо видно в 

текстах, где женское движение считает официальную власть не надежной, а скорее 

недееспособной и пугающей. Противоположные ценности часто воспитываются как 

правые, но всплывает и способ контроля граждан через страх со стороны государства. В 

отличие от этого женщины изображаются запуганными и готовыми бороться за свои 

ценности даже на смерть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью нашей работы было выяснить, в каких дискурсах создается феминистская 

групповая идентичность в «Телеграме» в исторических публикациях. Кроме того, нас 

интересовало, как эти публикации и дискурсы связаны с современностью. Наша гипотеза 

заключалась в том, что темы, обсуждаемые в публикациях, близки читателю и вызывают 

эмоции. Мы также думали, что цель публикаций – создание групповой идентичности как 

части исторического глобального континуума. 

Мы начали работу в главе 1 с рассказа об истории феминизма и женских движений за 

мир, а в рамках нашего исследовательского материала подняли важные исторические 

события из разных уголков мира. В дополнение к этому мы обсудили концепцию 

глобального сестринства (1.4), которая неизбежно всплывает в теме нашего 

исследования, и то, как женщины во всем мире восстали против войны. После этого в 

главе 2 мы углубились в активизм и онлайн-активизм, особенно в контексте России, и 

рассмотрели, как активизм изменился в России за последние сто лет. Мы также 

представили «Телеграм», одну из часто используемых активистами социальных сетей, 

из которой также были собраны материалы для этого исследования. «Телеграм» 

функционировал как важная часть российских альтернативных СМИ еще до начала 

конфликта в Украине, но его значение значительно возросло после исчезновения 

независимых СМИ в начале 2022 года. 

В главе 3 мы объединили темы глав 1 и 2 и обсудили теоретические основы женского 

активизма в Интернете. Самой существенной информацией из этой статьи можно 

считать то, что женщины, как правило, феминистки, взяли платформы социальных сетей 

в качестве активной части своей активности и в России феминистки опередили другие 

оппозиционные группы и смогли перенести свою деятельность на разных частях 

Интернета. Также важно, что Интернет сделал возможной быструю передачу и хранение 

информации, что позволяет феминисткам думать, что они принадлежат к историческому 

континууму. 

В главе 4 мы сосредоточились на теориях идентичности. Мы основывали нашу 

концепцию идентичности на теории Стюарта Холла, согласно которой идентичность 
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формируется на основе того, как ресурсы истории, языка и культуры используются при 

становлении кем-то. Мы определили коллективную идентификацию, т. е. так 

называемую групповую идентичность, используя теорию Дженкинса, согласно которой 

идентичность возникает из нас и других. То есть о том, как мы описываем себя и других, 

тех, кто внутри группы, и тех, кто вне группы. В конце этой главы мы также поднимаем 

вопрос о связи между идентичностью и феминизмом. Отношение феминизма к 

идентичности менялось на протяжении всей истории, и его значение было разным для 

разных феминистских групп. Однако мы хотели подчеркнуть, что материалы, 

обсуждаемые в нашей работе, и сами феминистские группы представляют собой 

интерсекциональный феминизм, т.е. форму феминизма, учитывающую угнетение 

различных меньшинств и поддерживающие его структуры. 

Мы разъяснили методологию нашей работы в главе 5, где мы обсуждали дискурс анализ. 

Дискурсы связаны с понятием социального конструктивизма, согласно которому язык 

конструирует значение. Однако язык не рассматривается однозначно как 

конструирующий реальность, но, изучая значения, можно выяснить, как устроена и 

развивается социальная реальность. Другими словами, идея состоит не в том, чтобы 

выяснить характеристики явления, а в том, в каких условиях явление возникает. В 

качестве теоретической основы мы использовали концепции дискурса Фуко и 

Фэйрклафа, из которых мы использовали инструменты анализа текста Фэрклафа в нашем 

анализе. 

В эмпирической части нашей работы, в главе 6, мы представили наш исследовательский 

материал и процесс его сбора. Материалом для нашего исследования послужили 15 

публикаций «Телеграм»-канала «Феминистского антивоенного сопротивления» с 

хэштегом #история_женского_движения. Эти публикации касались истории женского 

движения из разных уголков мира в различных конфликтных ситуациях. С помощью 

нашего анализа мы смогли найти в этих публикациях 3 основных дискурса, в которых 

строится групповая идентичность.  

Дискурсы, обнаруженные в ходе анализа, были материнским, общинным и 

антиавторитарным дискурсом. Среди дискурсов материнский дискурс подчеркивал 

традиционную роль женщин как матерей и заботливых лиц. В этом дискурсе женщины 
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изображались миролюбивыми и также ассоциировались с символикой христианства. 

Традиционные гендерные роли также были важны в этом дискурсе и, например, тот 

факт, что женщины часто замолкают, когда мужчины говорят. Материнский дискурс 

также легко связывается с русским женским движением «Солдатские матери». 

Второй найденный дискурс, общинный, подчеркивает, как следует из его названия, 

общинность женского движения и то, как вместе женщины способны подняться на 

баррикады. Этот дискурс показывает полезность сообщества для женщин и то, как его 

можно использовать для отдыха от семейной жизни, хотя это было не хобби, а 

деятельность с общими планами. Известность этого дискурса в группе  неудивительна, 

поскольку мы можем рассматривать его как один из наиболее важных факторов, 

формирующих групповую идентичность, подчеркивая, что к этому сообществу могут 

принадлежать самые разные женщины. То, что также подчеркивается в этом дискурсе, 

— это обмен информацией и то, как это делалось на протяжении всей истории. Знание и 

обмен им действительно являются наиболее важными элементами феминистского 

активизма, и этот дискурс также выдвигает их на первый план, например, через 

образование. 

В качестве третьего дискурса мы обнаружили антиавторитарный дискурс, который 

ставит под сомнение и восстает против действий лиц, принимающих решения, даже под 

угрозой тюремного заключения или смерти. В этом дискурсе власти обычно 

описываются как лживые и деспотические, и что сотрудничество с правыми, в частности, 

не идет гладко. Антиавторитарный дискурс выявляет многомерность знания и то, как 

люди живут во многих истинах. 

Совокупность этих трех дискурсов хорошо отражает ценности, которыми сегодня 

руководствуется деятельность женского движения, отражая их собственную историю. 

Идентичность, которая формируется из этих дискурсов, также разнообразна и строится 

на этих исторических публикациях. Это показывает, что для тех, кто принадлежит к 

группе, важно знать историю женского движения, потому что женщины также играли 

значительную роль в борьбе за права человека в конфликтных ситуациях на протяжении 

всей истории. В этих дискурсах также можно увидеть глобальный мир, в котором мы 

живем, и то, как схожие феминистские ценности, а также правые ценности и фашизм 



 

58 

 

присутствуют во всем мире. Это сопоставление ярко проявляется в этих текстах, но они 

остаются относительно нейтральными. Однако тексты показывают, что на протяжении 

всей истории феминистским активисткам было трудно доверять власть имущим и их 

правде. Именно здесь на первый план выходит критичность и то, как даже сегодня мы 

живем в мире многих истин. 

Мы считаем, что нам удалось найти ответы на вопросы нашего исследования, и наша 

гипотеза оказалась верной. Идентичность строилась в трех основных дискурсах: 

материнском, общинном и антиавторитарном. Публикации были связаны с сегодняшним 

днем благодаря своей тематике, а также благодаря комментариям администраторов 

канала. В нашей гипотезе мы считали, что темы публикаций близки читателю и 

вызывают эмоции. Хотя они подчеркивали материнский дискурс, они также 

подчеркивали общинный дискурс, который учитывал все женщины, независимо от их 

семейного положения. Эти исторические публикации также подчеркивали глобальное 

сестринство, поскольку истории были со всего мира. 

Что касается дальнейших исследований, то этот «Телеграм»-канал «ФАС» содержит 

много интересного исследовательского материала, и наша собственная работа — это 

лишь малая часть того, что предлагает канал. «Феминистское антивоенное сопротивле-

ние» в «Телеграме», так как продолжаются и война в Украине и притеснение собствен-

ных граждан России. Следовательно, для канала все время создается больше материала. 

Для дальнейшего исследования канал также публикует много визуального материала, 

который мы не учитывали в данном исследовании. Таким образом, фотографии и видео, 

опубликованные на канале, могут привнести новые перспективы в тему нашего 

исследования. 
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