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Аннотация. В статье рассматривается практика эмансипации женщин через институт военной службы. С древних вре-

мён женщины-воительницы олицетворяли в символической форме образ свободных женщин, распоряжающихся собствен-

ной судьбой, поэтому воинская служба казалась привлекательным механизмом и эффективной практикой освобождения 

женщин из лона семейного быта. Две мировые войны и революция навсегда изменили не только ход истории, но и симво-

лическую роль женщины в обществе. Женщины, вынужденные взять оружие и встать в строй, наглядно доказали свою спо-

собность переносить все жизненные тяготы наравне с мужчинами. И, таким образом, из домохозяйки и хранительницы оча-

га женщина превратилась в полноправного социального, трудового и военного партнёра. 
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Войны и военные столкновения издревле сопро-

вождали человечество, признаваясь большинством 

философов не только неотвратимым социальным 

злом, но и отцом народов и государств, единствен-

ной политической силой, способной к активной пре-

образовательной деятельности в государстве. Так, 

великий Сунь Цзы отмечает на первых же страницах 

«Искусства войны», наставляя полководцев и воена-

чальников: «Война – это великое дело для государ-

ства, это почва жизни и смерти, это путь существо-

вания и гибели. Это нужно понять» [1: с. 8]. 

Ещё в первых попытках философского осмыс-

ления феномена войны исследователи отдают 

предпочтение активной, созидательной роли воен-

ных действий в жизни наций и государств, невзи-

рая на гибель воинов и жертвы среди мирного 

населения, разорения и экономический упадок 

стран. Как отмечает Гераклит: «Война (Полемос) – 

отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, 

других – людьми, одних творит рабами, других – 

свободными» [2]. 

Греческая философская традиция в целом с 

большим пиететом относилась к воинскому искус-

ству, что, с одной стороны, было вынужденной ме-

рой ввиду постоянной необходимости ведения во-

енных действий на вновь завоёванных и присоеди-

нённых территориях и защиты границ полисов-

государств как от внешнего врага, так и при внут-

ренних афино-спартанских конфликтах в период 

Пелопонесской войны (431–404 гг. до н.э.), а с  

другой, из-за внутренней разобщённости греческо-

го мира и отсутствия единого политического 

устройства античных полисов именно война и 

угроза внешнего захвата служили мотивом для 

объединения свободных античных государств, о 

чём свидетельствуют, например, несколько фер-
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мопильских сражений (знаменитое сражение Гре-

ко-персидской войны 480 г. до н.э., сражение гре-

ков с галлами в 279 г. до н.э., в сирийских войнах 

191 г. до н.э. и др.). 

Однако при анализе войны социальная роль во-

инов, защитников, солдат признавалась в большин-

стве своём за мужчинами, а сама война как фено-

мен издревле считалась исключительно мужским 

ремеслом. Представление об участии женщин в 

военных кампаниях сводилось к роли обслужива-

ющего персонала (маркитантки, повархи, медсест-

ры) и в целом стало возможным только после 

наступления массовой эпохи огнестрельного ору-

жия (XVI–XVII вв.) при условии формирования не 

узкопрофессиональной армии, имеющей наслед-

ственный и кадровый характер (рыцарство), а мас-

сово мобилизованной по призыву из немилитари-

зованной части простого населения, которую было 

бы допустимо обучить владению оружием в доста-

точно короткий срок, а в случае удачного оконча-

ния военной кампании распустить, не оставлять на 

государственном довольствии и не заставлять ис-

полнять воинскую повинность на протяжении всей 

жизни. Вольнонаёмный характер армии позволил и 

женщинам прикоснуться к нелегкой ноше тягот 

военной жизни, однако полноправными участни-

ками войны они всё же не становятся. Война по-

прежнему оставалась неженским занятием, а роль 

женщин в ней – преимущественно символической. 

Кроме того, поскольку образ женщины-воина был 

нехарактерен для большей части европейского со-

знания (несмотря на поэтические свидетельства об 

амазонках Гомера, Гесиода и Плутарха), то образ 

женщины, взявшей в свои руки оружие, свидетель-

ствовал скорее об отчаянии и полном поражении 

из-за неспособности или нежелания мужчин сра-

жаться. Эта тенденция несколько смягчается после 

Великой французской революции 1789 г. и её деви-

за о равенстве не только всех сословий, но и полов. 

Введение в 1849–1850-х гг. в официальный поли-

тический и символический дискурс образа Мари-

анны, вдохновлённой «Свободой на баррикадах» 

Эжена Делакруа, как официального символа моло-

дой республики (в противовес императорскому пе-

туху) становится существенным шагом в вопросе 

эмансипации женщин. Образ Марианны, закреплён-

ный в официальных документах, почтовых открыт-

ках и марках, был и остаётся не только официаль-

ным и притом антропоморфным символом Франции 

в массовом сознании и неофициальном политиче-

ском дискурсе (в противовес, например, звериным 

амплуа английского льва и русского медведя), но и 

провозвестником активного женского начала в со-

циальном и политическом пространстве. 

Однако только в XX в. женщины стали активно 

осваивать социальные роли комбатантов (т.е. непо-

средственных и равноправных участников боевых 

действий в составе вооружённых сил страны, чье 

положение закрепляется обязательным юридиче-

ским статусом военнослужащего), напрямую свя-

занные с военными специальностями. Этому спо-

собствовал не только массовый характер армейской 

службы, официальные выступления суфражисток по 

миру на рубеже веков, но и огромные потери среди 

мужчин в обеих кровопролитных войнах XX в. 

Первые опыты официального привлечения 

женщин в качестве военнослужащих связаны по 

большей части с Первой мировой войной и рево-

люцией 1917 г. в России. В период с 1914 по 1917 г. 

со стороны Российской империи в боевых действи-

ях в качестве комбатантов участвовали несколько 

десятков женщин, получивших личное одобрение 

Николая II, среди которых невозможно не упомя-

нуть создательницу и командующую первым Удар-

ным женским батальоном смерти, принимавшим 

непосредственное участие в военных действиях, 

Марию Леонтьевну Бочкарёву. Прецедент создания 

исключительно женского военного формирования 

принадлежит именно российской армии, вероятно 

ввиду наличия в массовом сознании образов жен-

щин-воительниц, богатырш и поляниц (от глагола 

«поляковать» – выезжать в поле на поиски сраже-

ний и ратных подвигов) из былинного русского 

эпоса. Как отмечают отечественные исследователи, 

«Самыми архаичными образами русских былин 

являются образы женщин-воительниц (богатырок, 

удалых поляниц). Образ женщины поляницы, вои-

тельницы сложен и противоречив. В нем просле-

живаются моменты ранних общественных и семей-

ных отношений, предшествовавших патриархаль-

ному роду и моногамному браку» [3]. Народная 

память не только сохранила элементы фольклора о 

женщинах-воительницах, но и позволила такому 

явлению, как исключительно женский военный 

батальон, появиться на свет. Тем не менее само 

создание таких соединений вызвало противоречи-

вый и неоднозначный отклик в обществе. С одной 

стороны, само название «Батальоны смерти» и вру-

ченное 21 июня 1917 г. знамя и знаки различия с 

символом Адамовой горы (Голгофы) свидетель-

ствовали о решительности женщин отправиться на 

фронт и погибнуть там, став символической жерт-

вой в укор не желавшим служить и дезертирующим 

мужчинам, а с другой, расширяли возможности и 

социальные права женщин, способных выполнять 

не только роли жены и матери, но и солдата, за-

щитника Отечества. И хотя опыт женских батальо-

нов смерти нельзя считать в полной степени удач-

ным, как отмечают ряд отечественных исследова-

телей (Ж.В. Абашева, К.В. Стволыгин и др.), по-

скольку они служили скорее символическим, чем 

реальным военным подразделением, появление 



METAPHYSICS AND ANTHROPOLOGY OF EXPERIENCE 

64 

женских батальонов смерти носило достаточно 

массовый характер: «Появление первого женского 

батальона послужило импульсом к формированию 

женских отрядов по всей стране (Киев, Минск, 

Полтава, Харьков, Симбирск, Вятка, Смоленск и 

т.д.), но из-за постоянных и усиливавшихся про-

цессов уничтожения российского государства со-

здание данных женских ударных частей так и не 

было окончено» [4: с. 89]. Подобная массовость 

привела и к необходимости создания централизо-

ванного органа по руководству женским военным 

движением, который и был создан в августе 1917 г. 

Несмотря на это, роль женских батальонов смерти 

в активных военных действиях была крайне неве-

лика. Так, только Ударный женский батальон смер-

ти воевал на фронтах Первой мировой войны (хотя 

и встречал скептическое, а порой и откровенно 

грубое отношение со стороны воинов-мужчин),  

1-й Петроградский женский батальон смерти при-

нимал участие в защите Зимнего дворца в октябре 

1917 г., а Московский женский батальон смерти 

хоть и был сформирован [5], но участия в боевых 

действиях не принимал вовсе. Вместе с тем именно 

эти военные женские формирования стали перво-

проходцами для создания женских воинских со-

единений в годы уже Великой Отечественной вой-

ны, чьё право носить оружие и форму больше не 

осуждалось и не осмеивалось ни обществом, ни 

мужчинами-солдатами. 

Огромный шаг, сделанный женскими батальо-

нами смерти в вопросе признания военного равно-

правия женщин и мужчин, даёт мощный толчок 

возможностям военной эмансипации, что, в свою 

очередь, служит фундаментом дальнейшего укреп-

ления социального и правового статуса женщин в 

годы революции. Первые декреты советской вла-

сти, направленные на законодательное закрепление 

прав трудящихся и крестьян независимо от поло-

вой принадлежности, открывают новый виток 

эмансипации женщин в новообразованном совет-

ском государстве. Закладывая в основу законода-

тельной доктрины всеобщее право на труд, равен-

ство политических прав и экономических свобод, 

советское государство предоставляет женщинам 

ранее совершенно недоступные механизмы эман-

сипации, связанные с доступом к образованию, 

разнообразной и свободной трудовой деятельности, 

свободе от «рабского» домашнего труда и разделе-

нию обязанностей по воспитанию детей между 

обоими супругами. Можно привести в пример ин-

тересную юридическую эволюцию гендерного ра-

венства в СССР, рассмотренную в работе «Особен-

ности правового положения женщин в Советской 

России» А.А. Максимовым. В ней подробно про-

слеживается динамика изменения законодательства 

СССР в период с 1917 по 1977 г. по вопросу ген-

дерного равенства мужчин и женщин. Согласно Ко-

дексу законов о труде РСФСР 1922 г. «женщина до-

стигала равноправия там, где в силу особенностей 

своего организма была вправе рассчитывать на опре-

деленное снисхождение законодателя» [6: с. 132], но 

уже в Конституции 1977 г. происходит смена фор-

мулировки с «Женщина в СССР имеет равные пра-

ва с мужчиной» на «женщина и мужчина в СССР 

имеют равные права», подчёркивая, что права 

мужчин не являются эталоном, к которому прирав-

ниваются права женщин» [6: с. 137] Подобная ак-

тивность советских женщин в вопросе достижения 

гендерного равенства становится примером для 

женских движений всего мира, а сам факт призна-

ния равенства прав женщин и мужчин в СССР стал 

одним из первых подобных юридических преце-

дентов в мире. 

Вместе с юридическим меняется и социальный, 

и символический статус советской женщины, чему 

в немалой степени способствовали и коммунисти-

ческая пропаганда, устанавливающая активный 

статус женщины, коммунистки и партийной работ-

ницы, созидающей наравне с мужчиной новый 

коммунистический строй; и плакатная и пропаган-

дистская живопись; и образы женщин в новом со-

ветском кинематографе. Новые советские женщи-

ны уже не предстают в роли домохозяек и матерей, 

наоборот, их призывают учиться грамоте, вклю-

чаться в трудовую деятельность и выходить из раб-

ского, подчинённого положения (как, например, на 

плакате Г. Шегаля 1931 г. «Долой кухонное раб-

ство! Даёшь новый быт!»). Символом нового вре-

мени становится активная, эмансипированная 

женщина, коммунистка и партийная работница, 

которая способна освоить любую «мужскую» про-

фессию. Набирают популярность плакаты «Кресть-

янка, коллективизируй деревню…» неизвестного 

автора, «Женщина! Учись грамоте!» Елизаветы 

Кругликовой и многие другие [7]. Символом же 

эпохи 30–40-х гг. становится знаменитая скульптур-

ная композиции «Рабочий и колхозница» 1937 г. 

Бориса Иофана и Веры Мухиной, которая олице-

творяла трудовое равенство мужчины и женщины.  

Позицию новой свободной эмансипированной 

женщины активно продвигает в массовое сознание 

и кинематограф. Так, например, в исследовании 

С.А. Смагиной «Образ "новой женщины" в кинема-

тографе переходных исторических периодов» по-

дробно исследуется изменение образа женщин в 

постреволюционном кино [8]. С киноэкранов жен-

щин призывают больше участвовать в политиче-

ской жизни, осваивать новые профессии, осмыс-

ленно создавать семью, учиться и протестовать 

против домашнего насилия. Показателен в этом 

смысле и фильм «Женщина» 1932 г. режиссера 

Ефима Дзигана, который демонстрирует судьбу, 
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духовное и социальное преображение первой жен-

щины-колхозницы, решившей освоить профессию 

трактористки и столкнувшейся с нежеланием обу-

чать её именно потому, что она женщина, а также 

механизм преодоления подобных трудностей. Этот 

и многие другие фильмы предвоенного периода 

активно формировали в сознании советских людей 

образ свободной, эмансипированной женщины, 

через трудовые отношения добившейся собствен-

ной независимости. Ещё одним активным меха-

низмом эмансипации становится, как ни парадок-

сально, Великая Отечественная война. Женщины, 

занявшие место мужчин на производстве и осво-

ившие ряд тяжелых, традиционно неженских про-

фессий, больше не подвергались общественному 

порицанию, а наоборот, активно агитировались. 

Так, например, Анна Ивановна Щетинина уже в 

1934 г. становится первой в мире женщиной – ка-

питаном дальнего плавания, а в годы Великой Оте-

чественной войны она в качестве капитана судна 

участвовала в операциях по эвакуации населения 

Таллина и перевозке стратегических грузов. 

Женщины же, взявшие в руки оружие и защи-

щавшие Отечество в качестве как вспомогательно-

го персонала (медсестры, радистки, поварихи и 

прачки), так и непосредственно комбатантов (зе-

нитчицы, разведчицы, лётчицы и даже танкистки, 

как, например, кавалер ордена Красной Звезды Ма-

рия Ивановна Лагунова), являют миру совершенно 

новый статус женщины-воина, способной не толь-

ко заместить мужчин в тылу, но и на фронте. По 

оценкам специалистов, в различные периоды Вели-

кой Отечественной войны в непосредственных бо-

евых действиях принимали участие от 600 тысяч до 

миллиона женщин [9], официально призванных на 

фронт. В отличие от батальонов смерти Первой 

мировой войны женщины на полях сражений не 

были символами жертвенности или призывом 

мужчинам браться за оружие, а были действитель-

ными участницами военных действий, боевыми 

подругами, героинями, имевшими боевые награды. 

В годы Великой Отечественной войны женщины 

служили в качестве связисток, работников полевой 

почты, экспедиторов, телеграфных техников, дело-

производителей, чертежников, писарей, санитаров, 

зенитчиц, танкисток, не говоря уже о знаменитом 

46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиа-

ционном Таманском Краснознамённом и ордена Су-

ворова полке, прозванном фашистами «ночными 

ведьмами» [10]. Женщины в военные годы взяли на 

себя даже нелёгкую долю снайперов, партизанок и 

разведчиц [11]. Как отмечает советская исследова-

тельница и автор книги «Советские женщины в Ве-

ликой Отечественной войне: 1941–1945» В.С. Мур-

манцева, «В годы Великой Отечественной войны 

впервые появились специальные женские воинские 

формирования – 46-й (бывший 588-й) гвардейский 

женский ночной легкобомбардировочный авиаци-

онный полк, 25-й (бывший 587-й) гвардейский 

женский бомбардировочный авиаполк, 586-й жен-

ский истребительный авиационный полк ПВО,  

1-й Отдельный женский запасной стрелковый полк, 

1-я Отдельная женская добровольческая бригада, 

Центральная школа снайперской подготовки. Мно-

гие подразделения войск ПВО, связи, медицинской 

службы и т.д. состояли преимущественно из жен-

щин» [12: с. 137]. 

Всего за период Великой Отечественной войны 

на территории Советского Союза были проведены 

четыре волны мобилизации женщин (три в 1942 г. 

и одна дополнительная в 1943 г.), не считая жен-

щин-добровольцев. Кроме того, женщины были не 

только рядовыми участницами боевых действий, но 

и принимали на себя роли командиров. Встав на ак-

тивные и руководящие позиции, женщины наравне с 

мужчинами возложили на себя бремя воинского 

долга, означающего постоянный и осмысленный 

риск быть убитым, но при этом также сами получи-

ли равное право на уничтожение врага. 

Однако послевоенная ситуация относительно 

прохождения женщинами военной службы в СССР, 

как и во всём мире, изменилась. Женщины были 

массово демобилизованы и в период 50–60-х гг. на 

военную службу массово практически не принима-

лись (за исключением медицинского персонала). 

Хотя, например, в США уже в 1948 г. вводится ре-

гулярный статус для женщин на прохождение 

службы в действующих и резервных воинских 

формированиях, но это право почти сорок лет реа-

лизовывалось совсем немногими женщинами. 

Впрочем существуют и обратные примеры. Так, в 

армии Израиля всеобщая воинская повинность для 

женщин и мужчин существует с 1959 г., и даже в 

наши дни все гражданки Израиля обязаны пройти 

военную службу. 

Новый массовый виток своего развития военная 

эмансипация получает в 90-е гг. прошлого века. 

В ряде стран Америки и Европы, а также в Россий-

ской Федерации женщины получают законное пра-

во служить в армии и начинают активно этим пра-

вом пользоваться. Так, в армии США полностью 

сняты ограничения на военную службу для жен-

щин, даже в специальных военных подразделениях, 

кроме того, американским женщинам присваивают 

и высшие воинские звания (например, генерал ВВС 

Лори Робинсон, генерал армии Энн Данвуди). 

В России таких примеров пока нет, хотя женщины 

и проходят службу в чине командиров среднего 

офицерского звена. Как отмечает С.Л. Рыков: 

«В звании полковника сегодня служат 14 женщин, 

75 – в звании подполковника, более 300 – майоры, 

остальные – младшие офицеры. В Федеральной 
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пограничной службе России военнослужащих-

женщин более 12 тыс. Из них 625 офицеров (5,2 %) 

и 5480 прапорщиков (45,7 % общей численно-

сти)» [13]. Постепенно процесс привлечения жен-

щин на военную службу охватывает сегодня всё 

больше стран, но флагманской в вопросе воинской 

службы для женщин остаётся Америка. По замеча-

нию К.В. Стволыгина, «В США военную службу 

несут более 200 тыс. женщин, что составляет почти 

14 % всего личного состава» [14: c. 138]. 

Женщины прекрасно проявляют себя на армей-

ской службе и, тем самым, вызывают к себе всё 

больший интерес со стороны военных ведомств. 

И хотя не обходится без определённого ряда про-

блем (связанных с обеспечением женщин ком-

фортными условиями службы, сексуальными домо-

гательствами, неравенством в осуществлении во-

инских обязанностей военнослужащих мужчин и 

женщин), всё больше женщин по всему миру заду-

мываются о военной карьере. 

Таким образом, военная служба выступает актив-

ным механизмом эмансипации женщин. Со времён 

древнерусских былин, где женщины-воительницы 

обладали независимостью от семьи и мужа и сами 

решали собственную судьбу, до официальных жен-

ских формирований времён Первой мировой войны, 

где женщины также использовали возможность воин-

ской службы как механизм эмансипации и обретения 

независимости, через участие в сражениях Второй 

мировой и Великой Отечественной войн женщины 

приходят к сознательному выбору военных про-

фессий в качестве жизненного пути, а правитель-

ства стран стараются создавать комфортные усло-

вия воинской службы и предлагают ряд социаль-

ных преференций и льгот для военнослужащих 

независимо от половой принадлежности. 
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