
 
 
 
 
 
 
 

Латинская Америка, № 1/2021 

77 

 

 

 
Э.В.Зизева 
 
Женщина в городской герилье: 
гендерный вопрос и движение  
Тупамарос в Уругвае  
(1962—1972 гг.) 
 
 

В 1960-х годах в Уругвае возникло Движение за национальное освобождение — Ту-
памарос, развернувшее в стране активную городскую герилью. Несмотря на военный 
характер движения, в его составе было довольно много женщин. Это говорит о привле-
кательности организации для политически активных девушек. Данная статья представ-
ляет собой первую в отечественной историографии попытку осветить положение жен-
щин в рядах Тупамарос. В работе анализируются категории маскулинности и феминно-
сти в дискурсе и практике движения. Гендер рассматривается как социально обуслов-
ленный феномен. Автор выявляет основные причины вступления женщин в организа-
цию, исследует революционную риторику группы в отношении гендерного вопроса и 
соотносит данную риторику с практикой. Кроме того, освещается влияние, которое ока-
зала вторая волна феминизма на уругвайскую общественность, и выявляется отношение 
активистов MLN—T — как мужчин, так и женщин — к этому общественно-
политическому течению. 
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В 50-е годы ХХ в. Уругвай или, как его тогда называли «латиноамери-
канская Швейцария», был благополучной, конституционной, урбанизиро-
ванной, туристической страной со стабильной экономикой. Основы про-
цветания были заложены еще в начале XX в., когда президент Хосе Батлье-
и-Ордоньес (1903—1907, 1911—1915 гг.) осуществил ряд прогрессивных 
преобразований в социальной, экономической и политической сферах*.  
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раста, пособия по безработице, а также бесплатное образование на всех уровнях.  
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В середине 1950-х годов размеренную жизнь уругвайцев нарушил эко-
номический кризис, который повысил уровень безработицы, обесценил 
уругвайский песо, ударил по благополучию широких слоев населения, по-
родив социальную нестабильность [1]. В 1960-е годы по стране прокати-
лась волна забастовок и демонстраций, нередко заканчивавшихся жестки-
ми столкновениями с полицией. Ранее аполитичные группы населения 
присоединялись к акциям протеста. Одной из таких групп были женщины, 
часть которых активно вливалась в общественно-политическую жизнь. На 
наш взгляд, это происходило из-за общего недовольства социально-
экономической ситуацией и влияния второй волны феминизма, поставив-
шей на повестку дня вопрос о женской эмансипации. 

В этот период в Уругвае существовало множество политических организа-
ций, предлагавших место женщине в своих рядах. В левом крыле уругвайской 
политической системы, помимо традиционных партий, стали возникать ради-
кальные группы, перешедшие к вооруженной борьбе. Наиболее значительной 
среди них было Движение за национальное освобождение—Тупамарос 
(Movimiento de Liberación Nacional—Tupamaros, MLN—T). В рядах этого движе-
ния, в отличие от других левых организаций, было довольно много жен- 
щин — порядка 25% от общего числа активистов [2, р. 70].  

В 60-х — начале 70-х годов MLN—T совершило ряд дерзких операций, среди 
которых изъятие оружия из тиров и с погранзастав, экспроприация банков и 
казино, захват радиостанции и трансляция собственной политической програм-
мы, массовые побеги из тюрем, взрывы собственности уругвайских и северо-
американских предпринимателей, захват города Пандо, а также ряд других ме-
нее значимых акций [3]. Движение фактически было разгромлено в 1972 г. по-
сле ареста большинства активистов и основных лидеров [4, рр. 130-132]. С од-
ной стороны, MLN—T являлось типичным движением латиноамериканской ге-
рильи 60-х годов, мощный толчок которому дала победа Кубинской револю- 
ции [5; 6]. С другой — оно выделялось среди прочих леворадикальных групп 
континента рядом отличительных черт.  

По географическим, демографическим и экономическим характеристи-
кам Уругвай во многом отличался от остальных стран региона, что отра-
жалось на тактике, методах пропаганды и социальном составе MLN—T. Так 
как бóльшая часть населения страны проживала в городах, поэтому  
MLN—T не могло развернуть широкомасштабную сельскую герилью. Со-
ответственно, основной тактикой борьбы была избрана партизанская война 
в городских условиях [7, рр. 15-17].  

Социальная структура движения также не была характерной для леворади-
кальных групп региона и выделялась на их фоне довольно высоким процентом 
выходцев из среднего класса, особенно среди женщин [7, р. 29]. Поэтому сле-
дует подчеркнуть, что результаты исследования, представленного в данной 
статье, нельзя экстраполировать на положение женщин в латиноамерикан-
ской герилье в целом. На наш взгляд, условия городской герильи и нацио-
нальная специфика Уругвая сближают MLN—T, скорее, с такими западно-
европейскими леворадикальными организациями, как Тупамарос Мюнхена 
(Tupamaros München), Тупамарос Западного Берлина (Tupamaros West-
Berlin), Фракция Красной армии в Германии (Rote Armee Fraktion), Крас-
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ные бригады (Brigate Rosse) в Италии и т.д., а не с другими латиноамери-
канскими партизанскими группами.  

Данная статья преследует цель выявить особенности участия женщин в 
MLN—T. Объектом исследования является уругвайский социум в целом и 
вышеупомянутое движение в частности (60-х — начала 70-х годов). Пред-
мет исследования — гендерные аспекты в дискурсе и практике MLN—T. 
Положение женщины-партизанки в движении рассматривается на двух 
уровнях — на уровне ее взаимодействия с MLN—T и на уровне ее восприя-
тия уругвайским обществом. Хронологические рамки ограничиваются 
1962—1972 гг., так как на это десятилетие приходится этап активной го-
родской герильи и вооруженной борьбы MLN—T против укреплявшегося в 
стране авторитарного режима.  

Методология данной работы основывается на гендерном подходе в ис-
торическом исследовании. Гендер понимается в русле феминистского 
постмодернизма и «рассматривается как продукт производства культурных 
практик и властных дискурсов*. Гендер осмысляется как постоянно произ-
водимое действие, которое конституируется через бесконечные повторения 
в условиях жестких структурных ограничений [8, c. 57]. Автор опирается 
на принципы историзма и объективности. 

В отечественной латиноамериканистике движение MLN—T в целом изу-
чено крайне слабо, не говоря уже об отдельных аспектах его истории. Одна 
из первых публикаций по этой теме — статья Е.В.Демушкиной 1974 г. [9]. 
Общие, обзорные сведения об MLN—T даны в статьях Л.А.Косичева, 
Г.И.Коларова, А.С.Андреева [10; 11; 12]. Некоторые особенности движе-
ния подробно рассматриваются в работах Э.В.Зизевой [13; 14; 15]. В то же 
время данная статья является первой в российской историографии попыт-
кой гендерного исследования движения MLN—T. 

В самом Уругвае вопрос об участии женщин в герилье возникает 
уже после падения диктатуры (1985 г.). Книги уругвайских исследова-
телей Грасьелы Хорхе, Марисы Руис и Рафаэля Сансевьеро посвящены 
женщинам-политзаключенным — узницам диктатуры [16; 17]. Г.Хорхе 
также написала работу о побеге женщин MLN-T из тюрьмы [18]. Эту 
тему поднимала и аргентинская журналистка Хосефина Лиситра [19]. 
В 2011 г. вышла книга, посвященная Лусии Тополански, — одному из 
лидеров движения MLN—T, ставшей первой женщиной вице-
президентом Уругвая [20].  

Среди непосредственно гендерных исследований можно назвать работу 
североамериканского историка Линдси Черчилль, основанную на ее док-
торской диссертации [21; 22]. В 2011 г. вышла книга уругвайского иссле-
дователя Маурисио Кавальо, в которой рассказывается об опыте участия 
женщин в леворадикальной организации [23]. Особое внимание в этой ра-
боте уделяется деталям двух побегов женщин из тюрьмы Кабильдо. В по-
следние годы были опубликованы статьи чилийской исследовательницы 
Тамары Видаурасага, где рассматривается положение женщин в леворади-
кальных организациях Южного Конуса [24; 25].  
___________ 

* Дискурс понимается как совокупность языковых практик, определяемых социальным 
контекстом [6, р.57]. 
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Новизна данной работы заключается в попытке осветить гендерную 
специфику движения и выделить черты, наиболее ярко характеризую-
щие положение и роль женщин в MLN—T. В статье комплексно рас-
сматриваются факторы, определявшие особенности женского участия 
в движении и гендерную политику MLN—T. Автор ставит перед собой 
следующие вопросы: 

— связано ли усиление политизации уругвайских женщин в целом и ак-
тивисток MLN—T в частности в 1960-е годы. со второй волной феминизма; 

— как и почему женщины вступали в MLN—T; 
— каким образом официальный дискурс MLN—T характеризует жен-

скую роль в революционном процессе; 
— соответствует ли реальное положение женщин в движении гендерной 

риторике MLN—T. 
 

MLN—T  И  ФЕМИНИЗМ 
 

Активный период леворадикальной деятельности MLN—T приходится 
на 1960-е — начало 1970-х годов, что хронологически совпадает с распро-
странением второй волны феминизма. Если учесть высокий уровень эман-
сипации активисток движения, о котором речь пойдет ниже, то встают ло-
гичные вопросы: повлияла ли как-то вторая волна феминизма на участниц 
MLN—T; как в целом организация относилась к феминизму? 

В 1949 г. в Париже была опубликована книга французского фило-
софа Симоны де Бовуар «Второй пол» [26]. В ней рассматриваются 
изменения в положении женщины на протяжении истории и анализи-
руются биологические, социальные и антропологические аспекты 
угнетения женщин. В патриархальной атмосфере послевоенной Евро-
пы книга прогремела, как гром среди ясного неба. «Этот труд разбил 
лед молчания, окружавшего женский опыт, и позволил многим жен-
щинам увидеть мир в новом свете» [27, c. 165].  

Книга С. де Бовуар способствовала возникновению второй волны фе-
минизма, отличавшейся разнообразием идейных направлений. Одним из 
наиболее влиятельных течений в этот период был либеральный феминизм, 
ключевым произведением которого стала книга американской писательни-
цы Бетти Фридан «Загадка женственности» [28]. В этой книге Б.Фридан 
фактически призывала женщин не ограничивать себя бесконечными до-
машними обязанностями и активно включаться в общественную жизнь. 
«Загадка женственности» была опубликованная в 1963 г. и имела огром-
ную популярность — только в Америке и Великобритании было продано 
более миллиона экземпляров [27, c. 169].  

Распространение феминистской литературы в капиталистических стра-
нах, с одной стороны, вызвало подъем общественного интереса к гендер-
ным вопросам на Западе, а с другой — оказало влияние на женщин и спо-
собствовало их вовлечению в политику. Феминистского движения как та-
кового в Уругвае 1960-х годов не было, оно возникло только после падения 
диктатуры [29; 30]. Тем не менее вторая волна феминизма не обошла сто-
роной и эту страну [31, р. 132]. 
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В 1960-е годы в Уругвае возник ряд женских объединений, куда входи-
ли преимущественно представительницы среднего класса*. Члены этих 
организации устраивали мирные акции протеста и тогда еще не преследо-
вали целей женской эмансипации: их участницы выступали за освобожде-
ние политических заключенных (как правило, мужей или сыновей), пре-
кращение политического насилия и решение экономических проблем [21, 
рр. 125-131]. В эти же годы возрастает количество женщин, получавших 
университетское образование. В 1963 г. 41% университетских студентов 
составляли девушки, многие из которых принимали активное участие в 
студенческих протестах 1967—1968 гг. [32, р. 101]. 

Уругвайские левые и MLN—T в их числе негативно воспринимали фе-
минизм, считая его буржуазной теорией [21, р. 120]. Мы можем выделить 
следующие черты, характеризующие отношение MLN—T к феминизму как 
к общественно-политической доктрине. 

Члены MLN—T полагали, что феминизм игнорировал классовый подход 
и представлял преимущественно интересы женщин из среднего класса. Как 
и другие левые, это движение критиковало феминизм как буржуазную или 
мелкобуржуазную теорию, которая только отвлекает общественные силы 
от истинной цели — борьбы за осуществление социалистической револю-
ции [33, р. 201]. Устоялось мнение, что истинного равноправия полов 
можно достичь исключительно в социалистическом обществе, а причины 
угнетения женщин кроются в капиталистических отношениях. Политиче-
ски активные женщины левых взглядов, в том числе партизанки MLN—T, 
так же, как и мужчины, признавали незначительность феминизма в иерар-
хии освободительных движений [22, р. 120]. 

Причин придерживаться таких позиций у левых было много. Во-
первых, потребительские ценности, навязываемые обществу капиталисти-
ческой системой производства с целью постоянного сбыта производимой 
продукции, проецировались на частную жизнь, усиливая объективизацию 
женщин. Во-вторых, капиталистический рынок труда вызывал конкурен-
цию за рабочие места между различными группами наемных рабочих 
(например, различной национальности, расы или пола), тем самым порож-
дая как межнациональные конфликты, так и так называемую войну полов. 
В-третьих, мизерная заработная плата низших слоев населения вызывала 
конкуренцию за нищенские ресурсы в семьях рабочих. Это порождало 
конфликты и закрепляло патриархальные формы семейных отношений. 
Мы не будем подробно останавливаться на вопросе взаимосвязи капитали-
стического и патриархального угнетения женщин. Эта тема требует от-
дельного глубокого исследования, явно выходящего за рамки статьи. 

MLN—T позиционировало себя как национально-освободительное движение 
против американского империализма и местной олигархии. Национальный ха-
____________ 

* Среди этих организаций можно назвать Национальное женское движение за мир и 
справедливость (Movimiento Nacional Femenino por la Justicia y La Paz), куда преимуще-
ственно входили домохозяйки из среднего класса; Женский национальный комитет Левого 
фронта (El Comité Nacional Femenino del Frente Izquierda); Национальный женский конгресс 
Христианско-демократической партии (Congreso Nacional Femenino del Partido Demócrata 
Cristiano) [19, рр. 125-131]. 
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рактер движения не вызывает сомнений, он отразился и в самом его названии. 
Активисты этой организации видели себя продолжателями дела Хосе Артига- 
са — национального героя, боровшегося за независимость Соединенных про-
винций Рио-де-ла-Платы (будущего Уругвая) от Испании [34].  

MLN—T воспринимало Уругвай как прогрессивную, интеллектуальную 
страну, с неглубоким социальным расслоением. Члены движения считали, что 
их страна по социальному, экономическому, политическому и культурному 
уровню развития, скорее, ближе к европейским странам, нежели к латиноаме-
риканским [33, р. 124]. Обращаясь к истории уругвайской демократии, левора-
дикалы утверждали, что уругвайская женщина уже занимает в обществе до-
стойное положение, куда более прогрессивное, чем в других странах Латинской 
Америки*. Таким образом, отчасти из-за веры в уругвайскую исключитель-
ность, многие члены MLN—T не считали нужным всесторонне критиковать 
ограничения прав женщин в культурной и социальной сферах. 

Исследовательница истории MLN—T Линдси Черчилль утверждает, что 
активистки движения также негативно воспринимали феминизм. Причины 
этой неприязни она видит, в том числе, в национальном факторе — в том, 
что «левая уругвайская печать представляла протест женщин в Европе и 
Северной Америке как нечто чуждое для Уругвая и латиноамериканского 
континента» [22, р. 120]. Однако, на наш взгляд, на это мог влиять не толь-
ко национальный фактор или отрицательное отношение левых к феминиз-
му. Многие бывшие тупамарас** свидетельствуют, что с раннего детства 
очень остро реагировали на социальную несправедливость и часто видели 
ее проявления в современном им обществе [17, рр. 36-43]. В то время как 
феминизм предполагал борьбу за освобождение исключительно женщин и 
игнорировал не связанные с патриархатом формы угнетения, тупамарас 
боролись за освобождение всех угнетенных и эксплуатируемых, без разли-
чия их пола, расы или национальности. 

Будучи во многом эмансипированными женщинами, партизанки считали се-
бя уже «освобожденными» [22, р. 120]. Тупамарас видели в феминизме «сно-
бистское» движение женщин из среднего класса, которое было неспособно 
предложить радикальное решение проблемы общественного, политического и 
экономического угнетения [33, р.169]. Активное участие в герилье позволяло 
активисткам MLN—T выражать свою политическую позицию и чувствовать 
свою «исключительность» [33, р. 212]. Эта идея превосходства частично влияла 
на тупамарас и заставляла их верить, что они далеки от «тривиальных проблем» 
среднестатистической женщины из среднего класса.  

Скорее всего, такое немного пренебрежительное отношение к другим 
женщинам, как и маскулинизация***, о которой речь пойдет ниже, могло 
диктоваться внутренней мизогинией. Внутренняя мизогиния — явление, 
_________ 

* С 1907 г. женщины в Уругвае получили право на развод [29, р.131], в 1932 г. — право 
голоса, в 1946 г. был принят закон о гражданских правах женщины; аборты были легализо-
ваны между 1934—1938 гг. [15, с.52]. 

** Тупамарас: здесь и далее — женщины — активистки движения MLN—T. 
*** Маскулинизация — осознанное или неосознанное стремление женщины брать на 

себя модели поведения мужчин и демонстрировать качества, традиционно характерные для 
противоположного пола.  
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довольно широко распространенное в обществах с сильными патриархаль-
ными установками. Она проявляется, когда женщины транслируют непри-
язнь к представительницам своего пола и хотят дистанцироваться от них. 
Мизогинные установки вызваны нежеланием ассоциироваться со стерео-
типами, которое патриархальное общественное сознание приписывает 
женщинам. Критическое отношение к феминизму девушек-тупамарас так-
же, вероятно, было вызвано общественными предубеждениями, которые 
рисуют феминисток неудовлетворенными непривлекательными женщина-
ми, не реализовавшимися в личной жизни. Тем не менее вступление в MLN—T, 
борьба за социалистические преобразования, возможность выражать свою по-
литическую позицию являлись для уругвайских женщин способом вырваться из 
навязываемых обществом патриархальных уз. 
 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ  РИТОРИКА MLN—T  О  РОЛИ  ЖЕНЩИНЫ 

 
Обращаясь к вопросу о гендерном дискурсе MLN—T, необходимо обра-

тить внимание на специфику источников по данной проблематике. Будучи 
подпольной, конспиративной организацией, MLN-T уничтожало большин-
ство документов периода герильи [35, р. 228]. В сохранившихся и опубли-
кованных после падения диктатуры материалах вопрос об участии и роли 
женщин в революционном процессе не поднимался*. Это свидетельствует 
о том, что в 60-е годы уругвайские леворадикалы не уделяли особого вни-
мания данному аспекту. Для реконструкции дискурса MLN—T мы исполь-
зовали официальные документы более позднего периода. 

В 1986 г. участники движения выпустили книгу «Actas Tupamaras» 
(«Акты Тупамарос») [3]. Это — сборник воспоминаний и рассказов об ос-
новных операциях, осуществленных партизанами. Фактически эта книга 
стала первым документом MLN—T, в котором серьезно рассматривается 
гендерный вопрос. Вторая глава книги посвящена роли женщины в движе-
нии: «Женщина — это такой же боец, у которого есть все возможности для 
поддержки революции. Не без преодоления внутренних противоречий 
MLN предлагает сегодня место женщине в своих рядах. Мы делаем это без 
предубеждений и исключительно с целью максимально способствовать 
развитию революционного процесса» [3, р. 23]. 

Активисты MLN-T — как мужчины, так и женщины — выросли в обще-
стве с определенной культурой и системой ценностей, которая, безусловно, 
влияла на их мировоззрение и поведение. Тупамарос прекрасно это осозна-
вали. В своих внутренних документах они не раз подчеркивали необходи-
мость бороться с буржуазными предрассудками, навязанными им в про-
цессе воспитания: «MLN — это школа, где все мы занимаемся саморазви-
тием с целью внести максимальный вклад в борьбу и создать новое обще-
ство. Мы — выходцы из определенного социума, поэтому нашему созна-
нию присущи определенного рода искажения. В движении должна 
__________ 

* Reglamento del MLN-Tupamaros (1966), Documento N 1 (junio, 1967), Documento N 2 
(enero, 1968), Documento N 3 (mayo, 1968), Documento N 4 (enero, 1969), Manifiesto a la 
opinión pública (1970) [36, pр. 228-297]; Documento N 5 (julio, 1971), Programa del gobierno 
revolucionario de los Tupamaros (1971) [2, рp. 407-454]. 
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постоянно вестись борьба против этих искажений. Каждый товарищ дол-
жен воспитывать в себе человека будущего» [37, р. 251]. «Необходимо бо-
роться с идеями, которые мы выносим из старого общества. Неважно, про-
являются ли они у нас самих или у наших товарищей... Мы должны быть 
готовы меняться» [37, рр. 252-253]. Задачи борьбы с пережитками буржу-
азного воспитания MLN-T возлагает и на женщин-партизанок [3, р. 24].  

В «Actas Tupamaras» MLN—T признает, что общество навязывает женщине 
определенную роль и воспитывает ее для этой роли. Повседневные домашние 
обязанности подавляют «в женщине креативность, инициативу и даже агрес-
сию» [3, р. 23]. Чтобы вступить в ряды революционной организации, женщина 
должна «порвать с воспитанием и культурой, которые сделали из нее пассив-
ную наблюдательницу исторических событий, вершимых мужчинами» [3,  
р. 23]. Согласно официальной позиции организации, предполагается, что жен-
щина-революционерка должна, во-первых, быть готовой отказаться от буржу-
азных ценностей, навязанных ей всей системой уругвайского общества, а, во-
вторых, встав на путь революционной борьбы, бороться с недостатками своего 
воспитания, чтобы принести максимальную пользу революции [3, р. 23].  

Очерчивая круг революционных задач, с которыми может справиться 
женщина, MLN—T выделяют следующие: 

— работа по прикрытию мест подпольных собраний. Женщина может 
отвести подозрение от мест подпольных собраний. Она может поддержи-
вать контакты с соседями, выявляя среди них сторонников или же против-
ников организации, узнавать настроения в конкретном районе города и в 
целом способствовать усилению безопасности; 

— логистика и поддержка инфраструктуры. Выполняя задачи такого 
рода, женщины могут применять знания, приобретенные на фабриках, в 
университетах и т.д.;  

— в командах прямого действия, осуществляющих непосредственные 
вооруженные акции, женщина могла участвовать на всех этапах — плани-
рования, подготовки и собственно реализации задуманного. По мнению 
членов MLN—T, женщинам легче добраться до труднодоступных и охраня-
емых мест, они внимательны к мелочам и дисциплинированы; 

— в политической работе. Здесь тупамарас могут: выполнять функции 
политического просвещения как внутри организации, так и при работе с 
широкими массами; выступать в качестве политического наставника для 
тех, кто только вступил в организацию;  

— моральная поддержка товарищей [3, рр. 23-27].  
Мы видим, что в целом официальный дискурс MLN—T в отношении 

женщин был довольно прогрессивен для своего времени. Движение при-
знавало важность женщины для революционного процесса. Тем не менее 
прагматичность стояла на первом месте, поэтому MLN—T требовало от 
женщин соблюдения правил организации и дисциплины. 

 
ПРИЧИНЫ  ВСТУПЛЕНИЯ  ЖЕНЩИН  В  MLN—T 

 
Почему же уругвайские женщины, воспитанные в довольно патриар-

хальном духе, решались вступить в военную подпольную революционную 
организацию? В целом можно выделить следующие причины. 
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Во-первых, девушки присоединялись к движению по тем же причинам, 
что и мужчины. В исследовании, выполненном уругвайской правозащит-
ной организацией «Служба мира и справедливости» (Servicio Paz y Justicia, 
SERPAJ) показано, что из данных, полученных во время ареста, следует, 
что 35% тупамарас имели университетское образование; 24% занимали 
административные должности; 13% имели постоянную работу; 12% были 
студентками и только 2% — домохозяйками. При этом только 29% жен-
щин состояли в браке, по сравнению с 62% мужчин [38, рр. 327-334]. Опи-
раясь на эти статистические данные, можно предположить, что большин-
ство участниц MLN—T были довольно эмансипированными женщинами, 
имевшими собственные политические взгляды.  

Почти половина женщин в движении или имели, или получали высшее об-
разование. Исходя из личных убеждений, они хотели бороться против устано-
вившейся авторитарной диктатуры за осуществление социалистических преоб-
разований в стране [33, рр. 213-214]. Выбор девушек в пользу MLN—T мог быть 
обусловлен тем, что в общественном мнении это движение представлялось 
группой, установившей равноправные отношения между мужчинами и женщи-
нами и предоставлявшей женщинам относительно широкие возможности для 
осуществления политической деятельности [4, р. 43]. Вероятно, активистки 
движения также не были удовлетворены легальными методами борьбы, и так-
тика прямого действия представлялась им наиболее эффективной.  

Во-вторых, другой важной причиной вступления женщин в MLN—T 
можно назвать особенности семейного воспитания. С одной стороны, про-
грессивные взгляды на гендерные роли в семьях будущих тупамарас влия-
ли на мировоззрение девушек и способствовали их вступлению в органи-
зацию. «Часто матери будущих тупамарас ставили под сомнение патриар-
хальные взгляды своих мужей в отношении социальных ролей мужчины и 
женщины» [22, р. 121]. С другой стороны, вступление девушек в организа-
цию могло быть вызвано протестом против патриархального диктата, ко-
торый они наблюдали в своих семьях. Вместо выполнения традиционных 
женских ролей девушки — члены MLN—T стремились культивировать 
свой политический активизм. Многие тупамарас сообщали, что они надеялись 
присоединиться к вооруженной борьбе, и это спасло бы их от «кухонного раб-
ства» — готовки, уборки и воспитания детей [22, р. 121]. Еще одним важным 
моментом является то, что многие из этих девушек происходили из семей, где 
активно интересовались политическими вопросами или же члены которых со-
стояли в каких-либо политических организациях [17, р. 32].  

В-третьих, нельзя игнорировать факт того, что вступление в организацию 
некоторых девушек было обусловлено их романтическими привязанностями, 
партнерскими или семейными отношениями с мужчинами-активистами. Часто 
девушка вступала в движение, поскольку в нем состоял ее молодой человек или 
муж [2, р. 70, 73]. Романтические отношения в MLN—T, с одной стороны, 
укрепляли верность пары движению, но, с другой стороны, угроза ареста, пы-
ток, гибели усиливала страх за партнера и совместное будущее. 

В-четвертых, желание эмансипации также часто являлось причиной 
вступления в движение, особенно среди девушек младшего поколения. Ту-
памарас, демонстрировавшие приверженность принципам радикальной 
политической идеологии и осуществлявшие ее на практике, бросали вызов 
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традиционным патриархальным устоям. С ростом популярности MLN—T в 
Уругвае многие девушки помладше восхищались партизанками, так как те 
представлялись им образцом свободной, эмансипированной женщины. 

«Я вспоминаю немое восхищение, которое многие из нас испытывали к 
нашим легендарным старшим сестрам. Они не боялись пуль и хотели уста-
новить новый порядок. Они воплощали новый путь бытия женщины, не 
ограниченный рамками домашнего хозяйства и замужества, детьми, се-
мейными обязательствами, рутиной школьного образования, работой и 
уплатой счетов. Тупамарас казались такими свободными по сравнению с 
нами — девчонками, которые пытаясь найти себя, приспосабливались к 
окружающей среде. Это очень подавляло» [39, р. 99]. 

Девушка из движения MLN—T стала чем-то вроде мифологической фи-
гуры. Необычайно популярный в тот период уругвайский фолк-испол-
нитель и общественный деятель Даниэль Виглиетти, творчество которого 
получило международное признание, написал песню, посвященную ту-
памарас. В этой песне он поет о молодой девушке-партизанке как о това-
рище, бойце. Он восхищается ее храбростью, цельностью ее личности. По-
сле того, как правительство запретило использовать слово «тупамарос», 
многие слова в песне пришлось заменить, в том числе и само первоначаль-
ное название на Muchacha («Девушка») [33, р. 149]. Эта песня немало спо-
собствовала популяризации и романтизации образа партизанки. 

Если говорить об основных путях вступления женщин в организацию, 
то можно выделить следующие.  

Большинство тупамарас с ранних лет активно участвовали в обще-
ственных организациях [17, рр. 36-38]. В ширившихся в 1960-е годы проф-
союзном и студенческом движениях, а также в христианских обществен-
ных организациях женщины играли довольно заметную роль. Участие в 
этих движениях часто в итоге приводило девушек в MLN—T, которое 
предлагало более радикальные варианты решения социальных проблем [2, 
р. 70; 17, рр. 36-39].  

Другим распространенным способом вступления в MLN—T было по-
средничество родственников, знакомых или возлюбленных. В частности, 
бывшая активистка движения и узница диктатуры Гарсиа Дри вспоминает: 
«Я выросла в социалистическом окружении. Мой дедушка состоял в Соци-
алистической партии, поэтому у меня всегда были контакты в этой среде. 
Моя мама с ранних лет была членом соцпартии, и поэтому я была лично 
знакома со многими товарищами, которые основали MLN» [17, р. 35].  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  ЖЕНЩИН  В  MLN—T 

 
Рассмотрим, отличалось ли на практике положение женщины в движе-

нии от публично заявленного. В связи с конспиративным характером 
MLN—T и целенаправленным уничтожением рабочих документов, особое 
значение для исследования приобретают источники личного характера. 
Одной из ключевых работ по данной теме является книга бывшей акти-
вистки движения, уругвайского социолога Аны Марии Араухо, эмигриро-
вавшей во Францию после установления диктатуры [33]. В книге собраны 
свидетельства и рассказы бывших тупамарас об их участии в организации. 
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Официальные правительственные документы, публикации и материалы о 
репрессированных содержат по большей части информацию о периоде 
диктатуры, который выходит за хронологические рамки данной статьи. 

Будучи революционной организацией военно-политического характера, 
MLN—T стремилась к жесткой дисциплине, решению и подготовке кон-
кретных партизанских операций, что требовало прагматичности. В связи с 
этим ограничения, накладываемые на членов движения мужского пола, 
распространялись и на девушек. В целом то, что было заявлено «Actas 
Tupamaras» отражало реальную ситуацию.  

Как правило женщины в MLN—T занимались логистикой и инфраструк-
турой. «Эти задачи были крайне важны и ранжировались от фотографа, 
который делал фотографии для фальшивых паспортов, до врачей, ответ-
ственных за жизнь раненых» [21, р. 135]. Кроме того, женщины занима-
лись поиском и обустройством мест для подпольных собраний, разведыва-
ли обстановку в районе дислокации ячейки, покупали еду, оружие и пр. 

Британский посол Джеффри Джексон, который был захвачен MLN—T и 
провел около 250 дней в «народной тюрьме», имел возможность наблюдать за 
отношениями активистов внутри движения. Он написал две книги воспомина-
ний о своем заточении, из которых мы можем почерпнуть, в том числе, и сведе-
ния о распределении гендерных ролей в группе [40; 41]. В частности, 
Дж.Джексон свидетельствовал, что несмотря на революционную риторику в 
отношении женщин, в MLN—T гендерные роли нередко распределялись в тра-
диционном ключе. Так, девушки-активистки шили одежду и другие вещи для 
партизан и часто готовили еду для самого Джексона [41, р. 136]. Данное поло-
жение вещей, на наш взгляд, было вызвано с глубоко укорененными в обще-
ственном сознании представлениями о гендерных ролях. 

Девушек также привлекали к участию в военных операциях. Например, в 
1970 г. боевики MLN—T проникли в Центр военно-морской подготовки в пор-
товом районе Монтевидео и экспроприировали несколько сотен единиц стрел-
кового оружия. В акции участвовали 20 мужчин и 2 женщины [42, р. 1]. Однако 
нередко женщинам поручали и особые роли. Пользуясь тем, что уругвайские 
полицейские были заложниками своего патриархального сознания, девушкам-
тупамарас удавалось легче проникать на те или иные закрытые объекты, так как 
они вызывали меньше подозрений. Женщины могли проносить оружие в су-
мочках или под одеждой [21, р. 135]. Одевшись как обычная женщина, парти-
занка легко обводила полицию вокруг пальца. Дж. Джексон свидетельствует, 
что его охрана состояла как из мужчин, так и из женщин. Однажды он стал сви-
детелем шокировавшей его сцены — увидел, как молодая девушка вместе со 
своими товарищами ловко собирала и разбирала оружие [41, р. 77]. На посла, 
придерживавшегося патриархальных взглядов, эта сцена произвела неизглади-
мое впечатление. 

Именно владение оружием было фактом, который уравнивал в правах 
мужчину и женщину. Практически во всех работах, где речь идет о жен-
щинах в структурах MLN—T [21; 22; 24; 25; 32; 43], приводится знаменитая 
цитата из интервью одного из руководителей движения. Когда журналист 
попросил его охарактеризовать положение женщин в организации, он ска-
зал, что «никто так не равен мужчине, как женщина с пистолетом 45 калибра», 
имея в виду, что вооруженная борьба стирает различия между полами  
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[43, р. 319]. Затем он рассказал об операции «Голубка» [3, рр. 195-201] — побе-
ге женщин из тюрьмы в Монтевидео, после которой появилась фотография 
сбежавших девушек с подписью «На самом деле без них невозможно осу-
ществить революцию» [24, рр. 1-2]. Члены MLN—T активно использовали 
эту фотографию в пропагандистских целях, так как она, с одной стороны, 
демонстрировала ловкость и ум партизанок, а с другой — давала возмож-
ность поиздеваться над беспомощностью правительства и тюремных 
надзирателей. После публикации фотографии в СМИ уругвайцы шутили, 
что из местной тюрьмы могут сбежать даже женщины [22, р. 134]. 

Другим ограничением для женщин являлся фактический запрет на участие в 
организации беременных. Как только этот факт становился заметным, женщи-
ну, как правило, исключали из ячейки на длительный срок [33, рр. 162, 200]. 
Часто это происходило по просьбе ее партнера, также состоявшего в MLN—T 
[33, р. 223]. На самом деле, если парень или муж девушки состоял в организа-
ции, их отношения часто затмевали ее индивидуальную идентичность. Ее часто 
не воспринимали как отдельного полноценного бойца и отзывались о ней, как о 
девушке того или иного активиста [21, р. 136].  

Ярким свидетельством ограничения прав женщин, является тот факт, 
что на руководящих должностях в организации их было крайне мало. 
Высший орган MLN—T — Исполнительный комитет — полностью состоял 
из мужчин [15, р. 295]. Женщины могли занимать руководящие должности 
среднего звена, но и тут их было не очень много [17, р. 51]. М.Руис пишет, 
что «женщины с наибольшим влиянием, занимавшие руководящие должно-
сти, казалось либо не замечали, либо не придавали значения сексизму в органи-
зации. Это свидетельствовало об их ассимиляции в доминантной среде и об от-
казе использовать политическую власть для борьбы с гендерной дискримина-
цией» [17, р. 51]. Некоторые бывшие тупамарас утверждают также, что часть 
женщин получили руководящие позиции благодаря романтическим связям с 
лидерами мужского пола [21, р. 156].  

Другой особенностью участия девушек в движении была маскулиниза-
ция. Чтобы вступить в военно-политическую группу, девушка должна бы-
ла обладать качествами, которые традиционно приписывались мужчи- 
нам, — «силой, храбростью, ловкостью, эмоциональной уравновешенно-
стью, стойкостью перед материальными трудностями, чувством товарище-
ства» [24, р. 10]. Бывшая участница движения Селесте Серпа указывает, 
что идея о гендерном равенстве при использовании оружия была «маску-
линизацией, осознанно или неосознанно осуществляемой бойцами. Воз-
можно, это был инструмент, позволяющий завоевать уважение в организа-
ции». Она говорит, что девушки, использовавшие мужские модели поведе-
ния, быстро продвигались в движении [44, р. 322].  

Еще одним элементом маскулинизации были требования к одежде. В 
частности, девушкам запрещалось носить вызывающие наряды, мини-
юбки, обувь на высоких каблуках или модной тогда платформе. Участие в 
партизанской организации требовало гендерной «нейтрализации» одежды 
[24, рр. 11-12]. Одна тупамара так отзывалась о своей роли в движении: 
«От вас требовали разделять маскулинные ценности, дефеминизировать 
себя во всех сферах, подавлять традиционные гендерные стереотипы и 
ценности, но — без альтернативы» [33, р. 217]. Мария Хосефина Сальда-
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нья-Портильо указывает, что такого рода «революционный универсализм» 
позволял впитать гендерные различия и обещал настоящее, насколько это 
возможно, равенство [45, р. 58].  

Можно предположить, что запрет на участие в боевых акциях беремен-
ным, запрет на ношение определенной одежды, маскулинизация были обу-
словлены военным характером движения, необходимостью соблюдения 
дисциплины и прагматичным подходом в решении поставленных задач. 
Однако нельзя утверждать, что MLN—T являлись гендерно равноправной 
организацией. В частности, как в уругвайском обществе, так и в рядах са-
мого MLN—T, бытовали два стереотипа о партизанках. С одной стороны, 
их представляли в виде непривлекательных маскулинных женщин-солдат 
и, возможно, лесбиянок. С другой — как опасных и соблазнительных шпи-
онок, своего рода femme fatale, образ которых навязывался голливудскими 
фильмами, в первую очередь, о Джеймсе Бонде [21, р. 138; 33, р. 216]. 

Подлинным гендерным равенством являлось равенство перед репресси-
ями [46, р. 136]. «Пытка, тюрьма, смерть были потенциальной реальностью 
для любого участника движения, даже для тех, кому поручали не особо 
ответственные задания. Это был риск, на который шли и мужчины, и жен-
щины» [24, рр. 13-14]. Таким образом, мы видим, что несмотря довольно 
прогрессивную риторику о гендерном равноправии, на деле существовали 
факторы, ограничивавшие возможности участия женщин в организации. 

 
Несмотря на то, что MLN—T не смогло полностью преодолеть прису-

щую тогдашнему уругвайскому обществу патриархальность, оно являлось 
организацией, которая предоставляла уругвайским женщинам наибольшие 
возможности для политического и личностного самовыражения. Фактиче-
ски революционное движение подвергло сомнению традиционный обще-
ственный стереотип восприятия женщин как жен, матерей и хранительниц 
домашнего очага. Женщина в MLN—T становилась бойцом — партизанкой, 
которая умела обращаться с оружием, наравне с мужчинами подвергалась 
огромному риску и боролась за общее дело — социалистическую револю-
цию. Предоставляя женщинам платформу для политического самовыраже-
ния, уругвайские леворадикалы долгое время не выдвигали отдельных ло-
зунгов за их эмансипацию. Они считали, что реальное освобождение воз-
можно только после осуществления социалистической революции. 

Усилению роли уругвайских женщин в общественно-политической 
жизни в 1960-е годы способствовали не только особенности внутриполи-
тического и экономического развития страны, но и вторая волна феминиз-
ма, поставившая на повестку дня вопрос о женской эмансипации. Боль-
шинство женщин, вступавших в MLN—T, были весьма эмансипированны-
ми, имели высшее образование и по профессиональным качествам часто 
превосходили своих товарищей противоположного пола. Это, с одной сто-
роны, говорит о привлекательности движения для образованных уругвай-
ских женщин, а, с другой — о прогрессивных взглядах мужчин —
активистов движения, не боявшихся видеть рядом с собой умных и талант-
ливых девушек. Однако нельзя говорить об абсолютном равноправии по-
лов в движении. На наш взгляд, частичное сохранение гендерных 
предубеждений в организации было вызвано глубоко укоренившимися в 
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общественном сознании патриархальными конструктами, с которыми ре-
волюционеры пытались бороться как с буржуазными предрассудками. 
Кроме того, ряд ограничений объяснялся прагматичным подходом к осу-
ществлению военных операций. 
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Abstract. The Tupamaros Movement in the 1960s — early 1970s, despite its mili-

tary nature, stood out among the rest of the left Uruguayan organizations by high partici-
pation rate of women. That means that the movement was attractive to the politically 
active women. This article is the first in Russian historiography attempt to throw light on 
the situation of women in the Tupamaros Movement. This work analyzes structures of 
masculinity and femininity in the discourse and practice of the movement. Gender is 
regarded as socially constructed phenomenon. The author reveals the principal causes of 
the joining of women in the organization, considers the revolutionary rhetoric of the 
group concerning the gender problem and compares this rhetoric with the practice. Fur-
thermore, the article investigates the influence of the second-wave feminism on the Uru-
guayan public opinion and reveals the opinion of the Tupamaros’ men and women on 
this socio-political current.  
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