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Несмотря на значительные достижения в области улучшения социального положения
женщин проблема гендерного неравенства продолжает оставаться актуальной. Сегодня
перед феминизмом особенно остро стоят нерешенные проблемы его двух последних волн,
а именно неоплачиваемый домашний труд, дискриминация по признаку гендерной и сексу-
альной принадлежности и андроцентричный капитализм. Для их решения академическое
сообщество все чаще прибегает к помощи теории марксизма и его эмансипаторного потен-
циала. Одним из философов марксистской традиции, наиболее значимых для феминизма,
гендерных и постколониальных исследований, является Луи Альтюссер (1918-1990) [1].

Для применения марксистской исследовательской оптики к анализу социальных реа-
лий Альтюссер предлагает метод "симптоматийного чтения который он применяет к тру-
дам К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности, "Капиталу". Симптоматийное чтение, по мне-
нию философа, позволяет самостоятельно развивать идеи, изложенные в тексте, с опо-
рой на аутентичную логику. Примечательно, что многие феминистские исследовательни-
цы применяют данный метод по отношению к творческому наследию самого Альтюссе-
ра [2]. Другой методологической опорой феминистского прочтения Альтюссера является
восприятие философии как теоретической борьбы с господствующей идеологией, угнета-
ющей женщин [3]. Опираясь на альтюссерианскую интерпретацию гегемонии у Грамши,
социально-ориентированный академический феминизм перенимает из нее тезис о необхо-
димости создания глобальной социальной логики исторического материализма для поли-
тической борьбы - революционной философии [4]. И, если для Альтюссера такой филосо-
фией был марксизм-ленинизм, то для движений за права женщин - феминизм, подчерк-
нувший гендерный характер капиталистической эксплуатации [3].

В работе "Марксизм и угнетение женщин"(1983) Л. Вогель делает вывод о взаимодо-
полняемости марксизма и феминизма, опираясь на альтюссерианскую концепцию соци-
ального воспроизводства. По ее мнению, женщина вовлечена в процесс воспроизводства
капитализма за счет воспроизводства условий труда, рабочей силы и человека как биологи-
ческого вида. К данному умозаключению ее приводят: 1) критика гуманизма Альтюссером
в ранних работах Маркса в пользу структурной природы экономической эксплуатации, из-
ложенной в "Капитале 2) отказ от упрощенного восприятия современных проявлений пат-
риархальной культуры, содержащегося в "Происхождении частной собственности, семьи
и государства"Энгельса, 3) представление об относительной автономности надстройки от
базиса, позволяющее объяснить эксплуатацию женщины через культуру [5]. Несмотря на
то, что Вогель в большинстве случаев соглашается с Альтюссером, она нивелирует роль
идеологии в социальных отношениях, которой философ, напротив, уделял колоссальное
внимание [2].

Если Вогель преимущественно опирается на ранние работы Альтюссера, например,
"Читать Капитал"(1965), то видная постструктуралистская мыслительница Дж. Батлер
интерпретирует его более поздние произведения "Идеология и идеологические аппара-
ты государства"(1970)), близкие социально-политическим концепциям Фуко и Лакана.
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Объектом исследований Батлер является дискурс, через который определяется гендерная
принадлежность индивида. Для объяснения механизмов определения гендерной принад-
лежности Батлер обращается к понятию интерпелляции, предложенному Альтюссером
для обозначения акта оказания влияния на индивида через речевые практики, за счет
которого он подвергается контролю и одновременно самоопределяется (субъективирует-
ся) благодаря этому контролю [6]. Батлер утверждает, что интерпелляции подвергаются
как отдельные индивиды, так и целые социальные группы, чья субъектность дифферен-
цируется на "нормативную"и "ненормативную"[3]. Для того, чтобы преодолеть распре-
деление власти, стигматизирующее "ненормативные"субъектности, в том числе и гендер-
ные, Батлер вновь обращается к альтюссериано-лаканианскому пониманию дискурса, ко-
торый необходимо преобразовать через создание и репрезентацию множества "ненорма-
тивных"субъектностей [7], что увеличит культурное разнообразие в обществе и сделает
его менее репрессивным.

Альтернативная феминистская интерпретация творчества Альтюссера принадлежит
группе феминистских экономико-географических исследовательниц, работающих под псев-
донимом Дж. К. Гибсон-Грэм (1996-2010). В своих трудах они разрабатывали концепцию
сверхдетерминации. Ключевая ценностью данной концепции, принадлежащей Альтюссе-
ру, состоит в том, что она преодолевает универсализм экономического базиса и создает
представление о многоуровневой структуре надстройке. Каждый из ее уровней связан с
другим и может влиять на базис в той же степени, в которой базис влияет на надстройку.
Сверхдетерминация помогла Дж. К. Гибсон-Грэм объяснить взаимосвязь капитализма и
патриархальной культуры, "сцепленных"между собой и поддерживающих воспроизвод-
ство друг друга. На основании этого исследовательницы делают вывод о существовании
"бинарной метафизики идентичностей"представления о мире как противоборстве двух ан-
тагонистических групп на разных уровнях: классовом, этническом, гендерном и др. Для
преодоления капиталистической эксплуатации, по мнению Дж. К. Гибсон-Грэм, необходи-
мо уничтожить все формы доминирования [3].

Таким образом, опираясь на теоретические разработки Альтюссера в области адапта-
ции марксизма к социальным реалиям многие современные феминистские исследователь-
ницы создали и продолжают создавать собственные концепции борьбы за права женщин.
Однако сфера марксистского влияния на академические течения и общественные движе-
ния, ставящие своей целью преодоление новейших форм дискриминации, далеко не огра-
ничивается рассмотренными подходами, что представляет существенный научный интерес
для дальнейших исследований.
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