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Особенности развития феминизма в Германии 

Аннотация. Статья посвящена изучению истории феминистского движения в Германии, 

начиная с момента его зарождения в ходе революционных событий 1848 г. и до сегодняшних 

дней. Анализируются ключевые вехи в установлении политических и гражданских прав 

женщин, стадии развития феминистского движения в Германии: «первая и вторая волны» 

немецкого феминизма и их фазы, а также особенности женского движения на каждом из этапов. 

Методологической основой работы является интегративный подход, сочетающий 

принципы историзма, системности с методами культурологического анализа немецкого 

феминизма. 

Обобщая наработки исследователей о феминистском движении и общественно-

политических процессах в Германии, автор рассматривает следующие особенности немецкого 

феминизма «первой волны»: борьба за право на образование как отправная точка женской 

эмансипации; раскол феминистского движения на буржуазную, ориентированную на 

либеральные ценности, и пролетарскую ветви; либеральное женское движение разделилось на 

умеренное и радикальное направления; создание большого количества женских обществ и 

организаций, способных к объединению и укрупнению, при этом феминистское движение 

Германии по своему масштабу не было массовым, как, например, в Великобритании и США, а 

его представительницы, в отличие от своих британских и американских единомышленниц, не 

были воинственны и агрессивны. На новый подъём феминистского движения и возникновение 

«второй волны» феминизма повлияли политические события, которые наложили отпечаток на 

его особенности, при этом вторая «волна» имела место лишь в ФРГ, где наиболее активно 

развивалась радикальная ветвь, а в ГДР, также как и в СССР, женский вопрос считался 

решенным. Главная особенность развития западногерманского феминизма состоит в его 

бóльшей практической направленности и интегрированности в другие политические движения. 

Здесь феминистская теория оказалась более прагматичной, чем в других западных странах, она 

активно применяется на практике, развивая альтернативную женскую культуру путем создания 

феминистских издательств, феминистских печатных изданий, женских библиотек, 

феминистского архива документации, реформирования немецкого языка с целью устранения 

гендерных асимметрий и сексизмов и т. п. 
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Выводы, к которым приходит автор, сводятся к тому, что настоящее время 

феминистский дискурс в Германии превратился в особую разновидность идеологического 

дискурса, поскольку здесь актуализируется общественное сознание с целью устранения любого 

вида неравенства в отношениях полов. Добившись значительных результатов, женское 

движение здесь не утрачивает своей актуальности и переживает новый подъём или так 

называемую «третью волну» феминизма. 

Ключевые слова: феминизм; женское общественно-политическое движение; 

политические права женщин в Германии 

 

В последние десятилетия мы наблюдаем значительный рост количества женщин, 

занимающих руководящие посты в политике, экономике, бизнесе и в других ключевых сферах 

деловой и общественной жизни развитых стран. Так, например, в Германии уже более 16 лет (с 

22 ноября 2005 г.) государственную политику страны формирует Ангела Меркель, первая 

женщина на посту федерального канцлера. Министерством обороны ФРГ с 2013 года руководят 

женщины. Урсула фон дер Ляйен — дважды пионер, она стала не только первой женщиной во 

главе бундесвера, но и первой женщиной-председателем Европейской комиссии. Ее 

преемницей на посту министра обороны в 2019 году стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 

будучи на тот момент председателем одной их самых влиятельных партий страны — ХДС. 

Среди лидеров других крупных партий Германии, представленных в настоящий момент в 

бундестаге, следует назвать женщин-сопредседателей — Заскию Эскен (СДПГ), Анналену 

Баербок (Союз 90/Зелёные), Катю Киппинг (Левые), кроме того, из 15 министерских портфелей 

федерального уровня 6 принадлежат женщинам. По результатам недавних федеральных 

выборов в бундестаг XX созыва, проходивших 26 сентября 2021 г., доля женщин-депутатов 

возросла с 31 % до 35 % по сравнению с предыдущим созывом. Эта практика феминизации 

власти становится уже нормой для западноевропейского современного общества. А в России 

ей еще предстоит завоевать свои позиции. 

Поэтому интерес к изучению женского вопроса вполне закономерен и оправдан. В 

фокусе внимания отечественных исследователей, вернее говоря, исследовательниц, так как они 

представляют подавляющее большинство, в последние несколько лет оказывается как 

российский опыт феминистского движения [1–4], так и зарубежный. В рамках последнего 

рассматривается феминистская проблематика Франции 1 , Португалии [5], Норвегии 2 , 

Финляндии [6], США [7], Австралии [8], Ирана [9] и Египта [10]. Однако среди всего 

многообразия работ в отечественной научной литературе по анализируемой тематике нам не 

встретилось ни одного исследования, в котором рассматривалась бы история развития 

феминистского движения в Германии, несмотря на все яркие успехи немецких феминисток. 

Поэтому цель написания данной статьи — заполнить эту нишу. Далее мы рассмотрим истоки и 

основные вехи немецкого феминизма с момента его зарождения и до конца XX века. 

История феминистского движения Германии так же сложна, многослойна и 

раздроблена, как и политическая и национальная история страны в целом. Зародившись в ходе 

революционных событий 1848 г., оно, однако, по своему масштабу никогда не было таким 

 

1  История политических и гражданских прав женщин в государствах Европы: Франция / 

О.Ю. Гарькавченко, Е.В. Майстрович, Пашенцев Д.А., Мырзалимов Р.М. // Вопросы истории. 2019. № 9. С. 154–

158. DOI: 10.31166/VoprosyIstorii201909Statyi05. 

2 История политических и гражданских прав женщин в Норвегии / Е.В. Майстрович, А.А. Марасулова, 

В.О. Миронов, А.А. Сафронова, Л.А. Харитонов // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 276–281. DOI: 

10.31166/VoprosyIstorii202003Statyi34. 
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массовым как, например, в Великобритании и США. Тем не менее, в его развитии четко 

прослеживаются те же стадии, что и в общемировом женском движении. 

Говоря о «первой волне» немецкого феминизма, историк Уте Герхард выделяет три его 

фазы: первые выступления с 1848 г., период наивысшей активности с 1890 по 1914 гг. и 

межвоенное время, которое закончилось для немецкого женского движения с приходом к 

власти нацистов в 1933 г. [11, c. 82]. Особенностью женского движения в Германии на этом 

этапе был его раскол на буржуазную, ориентированную на либеральные ценности, и 

пролетарскую ветви. 

Основательницей немецкого феминистского движения считается саксонка 

Луизе Отто-Петерс. Именно она впервые публично выступила за достижение равных 

юридических и политических прав женщин и мужчин в Германии. Учредив в Дрездене в апреле 

1849 г. первую феминистскую газету «Женская газета» (“Frauen-Zeitung”), Отто-Петерс 

положила начало истории организованной женской политической активности в Германии. 

Проблемы, обсуждаемые на страницах газеты, основным лозунгом которой стали слова 

«Царству свободы собираю я гражданок», были самыми разнообразными: политические права 

женщин; экономическая зависимость женщины от мужа; возможность полной социальной 

реализации; семейно-брачные отношения; женское творчество и др. Однако, являясь типичной 

представительницей либерального направления феминистской мысли, Отто-Петерс старалась 

представить право на образование отправной точкой любой эмансипации, в том числе и 

женской. Поэтому она активно боролась за свободный доступ женщин к образованию. Во 

многом благодаря ее деятельности девушки получили разрешение посещать неполные женские 

школы с последующим обучением в частных школах и пансионатах семейного типа [12, с. 17]. 

Несмотря на то, что в 1850 г., в условиях реакции, были запрещены многие организации 

и издания, в число которых попала и «Женская газета», Отто-Петерс вместе с группой 

феминистски настроенных женщин в октябре 1865 г. в Лейпциге основала первую женскую 

организацию Германии — «Всеобщую ассоциацию немецких женщин» (“Der Allgemeine 

Deutsche Frauenverein”) (далее — АДФ). Тогда и были выдвинуты требования, которые ныне 

стали привычными: разрешить девочкам посещать индустриальные школы, уравнять женщин 

с мужчинами в правах на получение профессии, на одинаковую зарплату за одинаковую работу. 

С 1866 г. начал регулярно выходить в свет печатный орган АДФ — журнал «Новые пути», 

просуществовавший до 1919 г. 

Целям усиления социализации женщин способствовало и созданное в Берлине в 1866 г. 

под покровительством кронпринцессы Виктории «Общество содействия развитию 

способностей женского пола к оплачиваемому труду», члены которого выступали за допуск 

женщин в сферу науки, техники, искусства. В этом же году появилось и «Женское 

патриотическое общество», действовавшее под лозунгом «За Бога, Кайзера и Отечество» и 

требовавшее для женщин права содействовать преобразованию страны. В последующие годы 

либеральные феминистки включили в свои программы требования предоставить женщинам 

право на высшее образование, профессиональный труд, на занятие государственных 

должностей, право самостоятельно заниматься торговлей, предпринимательской 

деятельностью, право голоса. Наиболее активно действовали: «Общество домохозяек» под 

руководством Лины Моргенштерн, «Немецкое женское общество за реформы», 

основательницей которого была Хедвиг Дом, и «Женское благо» Минны Кауер. Следует 

отметить, что поначалу деятельность всех этих обществ не выходила за рамки дозволенного им 

правительством. 

С 1890 г. в Германии наблюдался подъем женского движения. Толчком для этого 

послужили следующие факторы: «распространение вируса женской эмансипации», т. е. 

интернационализация феминистских идей, а также отставка канцлера Отто фон Бисмарка, 
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отмена закона о социалистах, обострение классовых противоречий, распространение новых 

социальных и социально-политических инициатив, ограниченность традиционных женских 

ролей» [13, с. 84]. Именно в этот период по всей стране значительно возросло число женских 

организаций. Они способствовали развитию самосознания немецких женщин, придавали им 

уверенность в своих силах, определенный опыт борьбы за свои права. В 1894 г. большинство 

из этих организаций объединились в «Союз немецких женских обществ» (БДФ — “Bund 

deutscher Frauenvereine”), председателем которого стала Аугуста Шмидт. 

Необходимо отметить, что в этот период наивысшей активности либеральное женское 

движение не сохранило свое единство. Оно разделилось на радикальное и умеренное 

направления. И то и другое выдвинули своих ярких лидеров. 

Идеологами радикального крыла стали Минна Кауер, Лида Густава Хайманн и Анита 

Аугсбург. Немногочисленные приверженцы этого направления требовали предоставить 

женщинам все те же гражданские и политические права, которые имели мужчины. По 

выражению Хедвиг Дом, основной целью радикалок было «стереть все границы между полами 

в сфере образования, политики и экономики» [цит. по 13, с. 216], поэтому они также выступали 

за одинаковую программу обучения для девочек и мальчиков, за свободную любовь, за отмену 

§218, запрещающего аборты [14, с. 61]. Кроме того, радикальные феминистки обратились к 

таким ранее табуированным темам, как общественные истоки проституции, положение 

незамужних матерей и внебрачных детей, сексуальная мораль. В 1899 г. несколько женских 

организаций радикального толка вошли в «Федерацию прогрессивных женских обществ», 

которую возглавили Минна Кауер и Анита Аугсбург. Позже к федерации присоединились 

«Немецкое отделение интернациональной федерации по устранению узаконенной 

проституции», «Немецкое общество за женское избирательное право» и «Союз за охрану 

материнства и сексуальную реформу». Заметим, что немецкие радикальные феминистки, в 

среде которых широкое распространение получили женские митинги, конференции, 

делегатские собрания и разнообразные акции протеста, в отличие от своих британских и 

американских единомышленниц не были столь воинственны и агрессивны. Основными 

печатными органами радикалок являлись журналы «Женское движение. Журнал в поддержку 

интересов женщины» М. Кауер и «Охрана материнства. Журнал за реформу сексуальной 

этики» Хелены Штёкер. 

Требования умеренных были несколько мягче. Стремясь к тому, чтобы за женщинами 

были признаны демократические права, феминистки этого направления видели пути обретения 

этих прав через «образование, свободный выбор профессии, социальные реформы, 

равноправие в браке, семье, в государстве и обществе» [14, с. 49]. Основные методы борьбы 

умеренных либералок — просветительская работа, обращение к правительству с петициями, 

практическая помощь женщинам. Самыми влиятельными организациями умеренного крыла 

стали уже упомянутая нами «Всеобщая ассоциация немецких женщин» и «Всеобщая 

ассоциация немецких учительниц», которыми с 1902 г. руководила педагог Хелене Ланге, 

считавшаяся в свое время «лидером немецкого женского движения» [13, с. 146]. Журналы 

«Новые пути» и «Женщина» являлись главными печатными органами умеренных. 

Для Германии этого периода также характерно и появление конфессиональных женских 

благотворительных организаций, занимавшихся преимущественно обучением женщин тому, 

как им лучше выполнять традиционные женские роли, т. е. стать лучшими матерями, женами, 

домохозяйками. Здесь следует отметить такие организации, как «Евангелистский союз 

немецких женщин», «Католический союз немецких женщин», «Еврейский женский союз. 

Под давлением женского движения правительство шло на уступки требованиям 

женщин, прежде всего в области образования. Так, к концу XIX в. во всех землях Германии 

были открыты женские школы и гимназии. С 1895 г. женщинам было разрешено 
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присутствовать на лекциях в университетах Гёттингена и Берлина в качестве 

вольнослушателей, и лишь к 1909 г. женщины добились права учиться в вузах и заниматься 

научной деятельностью [15, с. 381]. В 1908 г. в Берлине под руководством Алисы Заломон была 

основана первая высшая социальная школа для женщин [14, с. 51]. 

Параллельно с буржуазным активно развивалось и пролетарское женское движение, 

которое было тесно связано с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Будучи 

составной частью рабочего движения за социализм, пролетарское женское движение, 

подчеркивавшее примат классовых различий, основывалось на идее ликвидации капитализма 

и преобразования общества в интересах трудящихся классов. 

Как мы уже отмечали выше, лидером и главным теоретиком не только немецкого, но и 

мирового пролетарского женского движения стала К. Цеткин. Цеткин с 1892 г. входила в состав 

партийного руководства СДПГ, в 1917 г. участвовала в создании Независимой социал-

демократической партии Германии, а в 1919 г. — Коммунистической партии Германии. Во 

многом благодаря ее стараниям в 1900 г. активистки пролетарского женского движения 

подготовили и провели свою первую конференцию. Именно с именем К. Цеткин связано и 

празднование Международного женского дня. Оно ведет свой отчет со Второй 

интернациональной конференции женщин в Копенгагене в 1910 г., где представительницы 17 

наций проголосовали за предложение Клары Цеткин внести в календарь «Женский день». 

Наиболее значительными представительницами политического крыла пролетарского 

женского движения являлись также Луизе Цитц, Оттилия Баадер, Лили Браун, Кэте Дункер, 

Маргарет Венгельс; среди профсоюзных лидеров необходимо отметить Эмму Ирер, Иду 

Альтман, Паулу Тиде [14, с. 66]. 

О популярности целей рабочего движения в среде трудящихся женщин свидетельствует 

существование в первые годы XX столетия более ста пролетарских женских организаций, 

численность которых к 1914 г. составляла 175000 участниц, а также их массовое членство в 

СДПГ и социал-демократических профсоюзах [16,1 %] [16, с. 3]. В программе социалисток, 

кроме глобальных политических целей, были отражены и объективные интересы работниц: 

охрана труда женщин, защита материнства, сокращение рабочего времени, требование равной 

оплаты за равный труд [17, с. 36]. Основным печатным органом пролетарского направления 

стал журнал «Равенство», издававшийся с 1892 г. под редакцией К. Цеткин. 

Мощное социалистическое движение Германии заставило германское правительство в 

конце XIX — начале XX вв. принять ряд мер по улучшению условий труда женщин: появился 

закон о шестидневном отпуске по рождению ребенка, был введен воскресный выходной день, 

запрещен ночной труд, установлен 8-недельный отпуск по беременности, введен 10-часовой 

рабочий день. Однако эти постановления распространялись только на фабричных работниц, 

которые из-за низких доходов семьи часто предпочитали не пользоваться своими льготами [14]. 

Начало первой мировой войны, подхлестнувшее патриотические настроения большей 

части немецкого населения, явилось переломным моментом и в развитии женского движения 

Германии «первой волны». Теперь основным вопросом стал вопрос войны и мира. Умеренное 

крыло буржуазного феминизма, под руководством тогдашнего председателя БДФ 

Гертруд Боймер организовало «Национальную женскую службу» (НФД — «Nationaler 

Frauendienst»), куда вошло большинство женских организаций Германии, включая и некоторые 

социал-демократические. НФД была призвана поддерживать военные действия правительства, 

оказывая по всей стране посильную помощь фронту. 

Представительницы радикального крыла буржуазного женского движения, 

сгруппировавшиеся вокруг Аугсбург и Хайманн, и социалистки-интернационалистки, такие 

как К. Цеткин и Роза Люксембург с самого начала решительно осудили эту войну и встали на 
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пацифистские позиции. Они выступали за мир и сохранение международных связей внутри 

женского движения, за что были названы предательницами отечества и подверглись гонениям. 

Необходимо отметить, что война стала и причиной раскола всего социалистического 

движения Германии, в результате чего СДПГ в 1916 г. распалась на три фракции, каждая из 

которых имела свой взгляд на цели и задачи женского движения и свои женские организации 

[14, с. 79]. 

Последующая за поражением Германии в войне Ноябрьская революция 1918–1919 гг. 

выполнила самые важные требования феминистского движения этого этапа — женщины 

получили активное и пассивное избирательное право и формально были уравнены во всех 

политических и социально-экономических правах с мужчинами, о чем свидетельствует статья 

109 конституции Веймарской Республики. 19 января 1919 г. немки впервые воспользовались 

своим правом голоса и проявили небывалую политическую активность на выборах в 

Национальное собрание: 82,3 % женщин участвовали в голосовании, 42 женщины были 

выбраны депутатами (9,6 %). В следующий раз подобное количество депутатов-женщин будет 

избрано лишь в 1983 г. [11, с. 87]. 

С получением избирательного права женское движение Германии, как и в других 

западных странах, пошло на спад. В немалой степени этому способствовал и разразившийся в 

западном мире глубокий экономический кризис, вследствие которого женские вопросы были 

вытеснены из сознания немок проблемами выживания. Самой крупной акцией женского 

движения в период между двумя войнами стала организованная при активном участии 

Коммунистической партии Германии кампания против §218 уголовного кодекса «О запрете 

абортов». Массовая безработица, нужда, нищета, неуверенность в завтрашнем дне крайне 

обострили проблему излишней рождаемости (нежелательной беременности), что в свою 

очередь привело к стремительному росту подпольных абортов. Так, согласно статистическим 

данным того времени, на одного новорождённого приходился один аборт, который в 

большинстве случаев пагубно сказывался на здоровье женщины, а иногда и приводил к 

летальному исходу [18, с. 107]. С середины 20-х гг. в немецком обществе велась бурная 

дискуссия по этому вопросу, однако непосредственным импульсом для проведения массовых 

демонстраций протеста против §218 послужила опубликованная 31 декабря 1930 г. энциклика 

римского папы Пия XI о христианском браке, где оспаривались важнейшие права женщин и 

решительно осуждалось искусственное прерывание беременности. После одной такой 

демонстрации 18 февраля 1931 г. в Штутгарте были арестованы врач и писатель Фридрих 

Вольф, и врач Эльза Кинле, которых обвиняли в систематическом нарушении §218. Этот арест 

вызвал бурю негодования по всей стране. В течение нескольких недель было проведено более 

полутора тысяч акций протеста, благодаря которым врачей освободили. Сам же §218 отменен 

не был [19]. 

Но этот подъем активности длился совсем не долго, а вопрос о легализации абортов 

вскоре и вовсе был снят с повестки дня, поскольку в 1933 г. к власти в стране пришли 

национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. 7 июля 1933 г. нацистским 

правительством был принят и введен в действие пакет из 19 законов самой различной 

направленности. Одним из них устанавливалась монополия НСДАП на политическую 

деятельность на территории Германии, что делало невозможным существование легальной 

политической оппозиции в стране. Все прочие партии, профсоюзы и имевшиеся при них 

женские организации, прежде всего коммунистические и социал-демократические, были 

запрещены и распущены. Самораспустилось и большинство буржуазных женских организаций, 

среди них и БДФ; оставшиеся — приспосабливались к новому режиму. Теперь приоритетным 

направлением в женском вопросе стало разворачивание ценностной ориентации немецких 

женщин на материнство и сохранение чистоты арийской расы. С этой целью были созданы 

несколько национал-социалистических женских организаций, в задачи которых входило 
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воспитание немецких женщин в духе национал-социализма, патриотизма и материнства: это 

созданные с целью объединения всех женщин Германии в единый национал-социалистический 

фронт соответственно 1 октября 1931 г. и в октябре 1933 г. «Национал-социалистическая 

женская организация» и «Германская организация женщин»; а также входящие в состав 

«Гитлерюгенд» — «Союз немецких девушек», и «Вера и красота», членами первой 

организации были девушки в возрасте от 14 до 17 лет, второй — с 17 до 21 года. Девушкам 

постоянно внушали, что важнейшая задача их подготовки — «быть носителями 

социал-националистического мировоззрения». Необходимо отметить, что для многих немок 

вышеназванные организации казались весьма привлекательными, поскольку здесь кроме всего 

прочего (идеологической пропаганды) предлагались различные возможности для общения, 

устраивались праздники и спортивные состязания, предпринимались совместные путешествия 

и т. п. 

Для устранения женщин, пытавшихся организовать сопротивление нацизму или 

участвовать в подпольной деятельности, в 1938 г. нацистами был создан специальный женский 

концлагерь Равенсбрюк, где узницы стали объектами чудовищных медицинских 

экспериментов. За годы существования лагеря в нем погибло более 50 тыс. человек. 

Таким образом, женское движение Германии практически прекратило свою 

деятельность. Большая часть радикальных феминисток, евреек, пацифисток, социалисток и 

женщин-лидеров профсоюзного движения была изгнана из страны или уничтожена в 

концлагерях, а многие представительницы буржуазного крыла, хотя поначалу и критически 

реагировали на крайние выпады нацистов против женщин, стали сотрудничать с партией 

Гитлера. 

После окончания Второй мировой войны и особенно в 60-е годы XX в. во многих 

западных странах наблюдался новый подъем феминистского движения. Что касается Германии, 

которая теперь была разделена на Западную и Восточную — два государства с разными 

политическими системами, то здесь феминистские идеи наибольшее распространение 

получили в западной части. 

Будучи активными членами студенческого движения и движения «новых левых» 

западногерманские женщины, как и их единомышленницы в других странах, столкнулись с тем, 

что, несмотря на совместную борьбу за усиление демократии, их интересы мужчинами-

соратниками игнорировались или просто «забывались» [11, с. 90]. Недовольные таким 

пренебрежительным отношением, западноберлинские студентки основали в январе 1968 г. 

«Совет действий по освобождению женщин». Вскоре подобные женсоветы появились во 

многих других университетах страны. Сигналом же к активным действиям и отделению 

феминистского движения от студенческого стал легендарный «бросок томатом». Это 

произошло во время работы 23-й конференции делегатов «Социалистического немецкого 

студенческого союза, проходившей в сентябре 1968 г. во Франкфурте-на-Майне, после 

принципиального для женщин выступления лидера AБФ Хельке Зандер, которую, как 

оказалось, никто из товарищей-мужчин и не слушал. Возмущенные этим обстоятельством 

присутствующие студентки забросали следующего оратора перезрелыми томатами. Благодаря 

работавшим в зале телекамерам данный инцидент сразу же получил широкую огласку и стал 

началом «нового западногерманского женского движения» [20, с. 157]. 

Отделившись от университетской среды, «новое женское движение» сразу же 

развернуло кампанию против §218. Чтобы привлечь внимание общественности к масштабности 

этой проблемы, журналистка Алиса Шварцер спровоцировала в июне 1971 г. небольшой 

скандал, заставив 374 известных женщины открыто признать на страницах популярного 

журнала "Штерн", что они сделали аборт и ничуть не жалеют об этом. «Акция 218» нашла 

широкую поддержку среди разных слоев немецких женщин. Сторонницы легализации абортов 
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не только настаивали на наличии у женщины права на неприкосновенность частной жизни и 

права самостоятельно распоряжаться своим телом, но и требовали создать соответствующие 

медицинские учреждения, где бы женщинам, решившимся на аборт, оказывалась 

квалифицированная помощь. Повсеместно в стране организовывались группы подъёма 

сознательности, устраивались марши протеста и демонстрации. Уже через месяц было собрано 

и представлено министру юстиции Яну Листену более 90 000 подписей за отмену закона об 

аборте. 

Борьба велась чрезвычайно активно в течение нескольких лет, в результате чего 

правительство в апреле 1974 г. либерализировало данный закон, установив сроки 

беременности, дающие женщинам право самостоятельно решать вопрос материнства, и 

определив некоторые отягчающие обстоятельства (напр., изнасилование, инцест, неправильное 

развитие плода и т. п.). Одновременно была сделана попытка стимулировать рождаемость: 

увеличен размер социальных пособий, отменены некоторые ограничения по предоставлению 

отпусков по беременности и родам, установлена уголовная ответственность за отказ в приеме 

на работу или снижение заработной платы беременным женщинам и т. д. Однако менее чем 

через год, в феврале 1975 г., Федеральный конституционный суд отменил эту реформу §218, 

признав ее противоречащей «Основному закону» страны. Но женские организации продолжили 

бороться, открыли женские клиники, консультации, реабилитационные и оздоровительные 

центры. 

После объединения Германии в 1990 г. в эту борьбу включились и восточные немки, 

имевшие при коммунистическом режиме право на аборт и не желавшие подчиняться §218 

Уголовного кодекса ФРГ. После долгих дискуссий законодатели в мае 1994 г. сошлись на том, 

что немецкие женщины могут получить право на аборт только после посещения специального 

консультативного центра, сотрудники которого попытаются отговорить их от «совершения 

детоубийства». Доступ в абортарии стал возможен для немок только после представлении 

справки о посещении такого центра. Из 1700 консультативных центров в Германии 60 

принадлежат католической церкви и находятся либо в непосредственной юрисдикции епархий, 

либо являются подразделениями католических благотворительных организаций. Этот так 

называемый «женский компромисс» снял остроту проблемы и успокоил на какое-то время 

противников §218. Однако в будущем они намериваются добиваться полной его отмены 

[20, с. 164]. 

Логика феминистского движения в Германии оказалась более реалистичной и 

прагматичной, чем в других западных странах, поскольку здесь в большей степени 

феминистская теория применялась на практике. Как отмечает известный историк Марианна 

Хохгешурц, в ФРГ к началу восьмидесятых годов автономное женское движение превратилось 

в движение женских проектов, здесь было открыто множество образовательных и 

оздоровительных центров, баров, гостиниц и пансионатов для женщин [20, с. 167]. Так, 

например, благодаря активной деятельности групп «Женщины против насилия мужчин» в 

1976 г. в Западном Берлине было создано первое в мире женское убежище, дающее приют и 

гарантирующие безопасность женщинам и детям, подвергнувшимся угрозам и насилию. К 

середине 90-х таких убежищ насчитывалось уже более трехсот, ежегодно здесь спасаются от 

мужского насилия около 40 000 женщин. В июле 1997 г. немецким правительством был принят 

закон, устанавливающий уголовную ответственность за насилие в браке. 

Развивалась и альтернативная женская культура, творимая женщинами для женщин. В 

1976 г. в Мюнхене было создано первое феминистское издательство «Женское наступление», 

в июне этого же года в Западном Берлине вышел в свет первый номер первого феминистского 

журнала «Отвага», а в феврале 1977 года появился немецкий политический феминистский 

журнал «ЭММА». В 1977 г. в университете Дортмунда была открыта первая женская 

библиотека, в 1983 г. — первый «Феминистский архив документации» во 
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Франкфурте-на-Майне. Также проводилось немало симпозиумов, конференций, посвященных 

жизни и деятельности женщин разных эпох, устраивались выставки женского творчества, 

создавались женские музыкальные коллективы и т. п. 

Таким образом, в отличие от США новое западногерманское женское движение на 

начальном этапе своего развития сделало упор скорее на автономию, чем на требование 

равенства. Как отмечает Уте Герхард, эта автономия рассматривалась в двух проекциях: как 

«индивидуальная, включавшая в себя свободу самоопределения, и прежде всего это касалось 

свободы распоряжения своим телом, освобождение от мужской опеки и экономическую 

независимость» и как «политическая, подразумевающая отмежевание и независимость от всех 

государственных и политических институтов, в которых доминируют мужчины» [11, с. 91–92]. 

Этот принцип автономии стал основным для радикальных феминисток ФРГ. И хотя они 

не имели единой централизованной радикальной феминистской организации и действовали в 

небольших группах, их общим лидером была и остается по сей день издательница журнала 

«ЭММА» и автор ряда классических произведений немецкого феминизма второй волны Алиса 

Шварцер. Алиса Шварцер — самая известная профессиональная феминистка Германии, 

«старый боевой конь» немецкого движения женщин, как она сама себя называет, признает, что 

за последние тридцать лет XX в. феминисткам удалось добиться большего, чем всему женскому 

полу за четыре тысячи лет мужского господства [21, с. 137]. 

Но эти достижения — заслуга не только радикалок: либеральные и социалистические 

феминистки, действовавшие в рамках соответствующих партий и профсоюзов, приложили 

немало усилий к тому, чтобы интересы женщин стали активно учитываться и продвигаться. В 

октябре 1980 г. для лоббирования женских интересов в политике была создана рабочая группа 

«Женская инициатива», куда вошли представительницы разных направлений немецкого 

феминизма. Был принят ряд важных законов: в 1977 г. западногерманские женщины получили 

закрепленное законом право искать работу вне семьи и вопреки воле супруга; в 1986 г. 

появился закон о квоте, согласно которому при назначении на должность предпочтение следует 

отдавать женщине (если она имеет такую же квалификацию, как ее соперник-мужчина), до тех 

пор, пока доля работающих женщин в данной области не достигнет 50 %. Это касалось 

особенно государственных организаций, где женщин-руководителей значительно меньше, чем 

мужчин. Так, например, на высоких руководящих постах первые женщины появились лишь в 

1985 г. — феминистски ориентированная Рита Зюсмут стала министром по делам женщин, а 

Ирмгард Адам-Швайцер — генеральным секретарем Свободной демократической партии. С 

середины 1980-х гг. в ФРГ началась институционализация женских центров — при органах 

исполнительной власти вводились новые должности специальных координаторов по делам 

равноправия, создавались женские бюро в университетах. 

Практический феминизм в Западной Германии в значительной степени проецируется и 

на непосредственное решение экологических проблем. Будучи активными участниками 

гражданского протеста против атомной энергетики и загрязнения окружающей среды, 

западногерманские феминистки в 1979 г. стали соорганизаторами партии «зеленых». Эта 

партия (получившая первой из подобных европейских партий места в федеральном 

парламенте) более чем на половину состоит из женщин и имеет самый высокий процент 

женщин-депутатов в парламенте: из 55 депутатов бундестага — 33 женщины. Политической 

целью здесь является преодоление технико-технологической культуры патриархата, в том 

числе прекращение производства генетически модифицированных продуктов, а также защита 

окружающей среды и природных ресурсов от пагубной деятельности человека. 

Ситуация в Восточной Германии была во многом другой. С момента образования ГДР в 

1949 г. женщины получили равные юридические права с мужчинами, о чем было записано в §7 

Конституции страны. В отличие от ФРГ, работающих женщин там было столько же, сколько 
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и мужчин: более 90 % женщин имели работу. В 1989 г. уровень занятости среди женщин 

составлял 98 %, по сравнению с 54 % в Западной Германии [22, с. 3]. Женщины получали 

равноценные с мужчинами воспитание, образование и квалификацию. Схема социальной 

помощи женщине ограничивалась усилиями помочь ей сочетать роль матери и полноценного 

работника, для этого была создана необходимая инфраструктура для ухода за детьми. 

Общество не осуждало незамужних матерей; разрешался и аборт. Таким образом, женский 

вопрос в ГДР считался решенным, а все трудности, с которыми сталкивались женщины, 

рассматривались как решаемые по мере того, как страна шла к коммунизму. 

В течение многих лет в стране существовала только одна массовая женская организация 

«Демократический женский союз Германии, последовательно проводившая политику 

правящей партии и служившая, прежде всего, витриной действительных и мнимых достижений 

женщин ГДР. 

Однако уже в начале 1980-х гг. в ГДР появились неформальные женские группы, 

противопоставлявшие себя официальным женским организациям страны [23]. С определенной 

долей условности их можно разделить на три направления: пацифистские группы «Женщины 

за мир» (созданы в 1982 г. как ответная реакция на принятый закон о мобилизации женщин в 

случае военной необходимости); религиозные группы (изучали представленность женщин в 

церковном наследии, развивали феминистскую теологию); лесбийские группы (вышли из 

рабочего кружка «Гомосексуальность», развивали лесбийское самосознание и лесбийскую 

идентичность). 

Все эти группы находились под покровительством Евангелистской церкви и 

рассматривали себя как альтернативное женское движение ГДР, причем если первое 

направление в большей степени занималось критикой существующего политического строя, то 

два последних были скорее феминистскими, поскольку объектом их критики был патриархат 

во всех его проявлениях. С 1984 г. совместными усилиями женских групп всех трех 

направлений организовывались ежегодные женские встречи, публиковались материалы этих 

встреч и создавались рабочие группы для изучения насущных женских проблем. Вскоре в ГДР 

образовалась целая сеть альтернативных женских организаций. 

Во время крушения ГДР наиболее активные восточногерманские женщины 3 октября 

1989 г. объединились в «Независимый союз женщин». Женщины этого союза требовали 

«установления истинного социализма на немецкой земле, экологической реорганизации 

общества, демократии, самоуправления, гласности, плюрализма и солидарного сотрудничества 

всех социальных групп» [цит. по 24, с. 28]. В противовес феминистским организациям 

Западной Германии «Независимый союз женщин» не дистанцировался от государственных 

структур, а сразу же включился в политическую борьбу совместно с другими партиями. Однако 

он не получил на первых свободных выборах в народную палату в марте 1990 г. ни одного 

мандата. Ирена Дёллинг объясняет эту неудачу тем, что «политические требования и 

феминистская критика союза не нашли должного резонанса в восточнонемецком обществе, 

поскольку здесь женщины имели больше прав и чувствовали себя более свободными, чем их 

западные сестры» [25, с. 47]. 

После объединения Германии в 1990 г. и в последующие годы, как отмечает Ута 

Герхард, западногерманское и восточногерманское женское движение не стало общенемецким, 

оно вообще в новом политическом контексте практически прекратилось [11, с. 95]. Однако это 

совсем не означает, что немецкий феминизм решил все свои задачи и прекратил свое 

существование. В начале XXI века Германия представляет собой страну с развитой 

феминистской инфраструктурой, женские темы здесь обсуждаются в парламенте, в местных 

органах власти, в средствах массовой информации цивилизованным путем. Новому поколению 

немецких женщин достаточно несложно привлечь внимание общественности к своим 
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проблемам. Современные немецкие феминистки [хотя число тех, кто открыто так себя 

называет, и невелико] основали в июне 1995 г. в Касселе свою собственную феминистскую 

партию «Женщины» и успешно продвигают интересы не только своих соотечественниц, но и 

помогают женским движениям развивающихся стран. Кроме того, они являются активными 

участницами европейских и общемировых женских форумов и проектов. 

Активная деятельность феминисток второй волны в Германии увенчалась успехом и 

привела к достижениям, о которых мы упомянули в начале нашей статьи. В мировом масштабе 

положительный опыт Германии проявляется, например, в США, где новый президент страны 

назначает на ключевые посты женщин-политиков. В настоящий момент можно говорить о 

существовании третьей волны феминизма в Германии. Феминистки третьей волны не только 

продолжают решать задачи, поставленные предыдущими поколениями активистов, но и 

поднимают острые вопросы, не озвученные прежде: борьба с дискриминацией, 

стереотипизацией, расизмом, патриархатом, насилием. Феминизм третьей волны открывает 

табуированные темы, возникают новые направления феминизма, такие как постмодернистский, 

конструктивистский, экологический, культурный, лесбийский, феминизм цветных и др. 

Завоевания немецких феминисток третьей волны становятся фундаментом и основой для 

диалога с другими социальными движениями. 
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Features of feminism in Germany 

Abstract. The article covers the history of the feminist movement in Germany from its 

inception during the revolutionary events of 1848 till nowadays. Analyzing key milestones in 

establishing women's political and civil rights, the stages of development of the feminist movement in 

Germany: the “first and second waves” of German feminism and their phases, the authors identify the 

features of the women's movement at each stage. 

The methodological basis for the work is an integrative approach that combines the principles 

of historicism, systematicity with methods of cultural analysis of German feminism. 

Summarizing the findings of researchers about the feminist movement and socio-political 

processes in Germany, the author considers the following features of German feminism of the “first 

wave”: the struggle for the right to education as the starting point for female emancipation; the division 

of the feminist movement into bourgeois, oriented towards liberal values, and proletarian branches; 

the liberal women’s movement was divided into moderate and radical directions; the creation of a large 

number of women’s societies and organizations which were capable of unifying and enlarging, but the 

feminist movement of Germany in its scale was not so massive as, for example, in the UK and the 

USA, and its representatives, unlike their British and American like-minded women, were not militant 

and aggressive. The new rise of the feminist movement and the emergence of the “second wave” of 

feminism were influenced by political events that imprinted its features, while the second “second 

wave” took place only in the Federal Republic of Germany, where the radical branch developed most 

actively, but in the German Democratic Republic, as well as in the USSR, the “women’s issue” was 

considered to be resolved. The main feature of the development of West German feminism is its greater 

practical orientation and integration into other political movements. Here feminist theory turned out to 

be more pragmatic than in other Western countries, it is actively applied in practice, developing an 

alternative female culture by creating feminist publishers, feminist print medias, women’s libraries, a 

feminist documentation archive, reforming the German language in order to eliminate gender 

asymmetries and sexisms, etc. 

The conclusions reached by the author of this paper point to the fact, that now feminist 

discourse in Germany has become a special kind of ideological discourse, since the social 

consciousness is actualized here in order to eliminate any type of gender inequality. Having achieved 

significant results, the women’s movement here does not lose its relevance and is experiencing a new 

rise or the so-called “third wave” of feminism. 

Keywords: feminism; women's social and political movement; women's political rights in 

Germany 
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