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РАЗРЫВА 
К концу второго тысячелетия человечество, пройдя огромный путь развития, накопило множество теорий, 

посвященных изучению исторического процесса, но среди перспективных подходов в новейшей истории сегодня 
выделяется новое направление, недавно возникшее, но уже получившее распространение во многих странах мира, 
– гендерная история. 

Гендерная история представляет собой принципиально новое видение мира, такой подход к изучению всех 
аспектов истории, при котором происходит их преломление через характеристику "гендерность". Представляется 
весьма важным выделить принципиальную разницу между понятиями "секс" и "гендерность". "Секс" 
представляет собой биологическое различие между мужчинами и женщинами, пол как "биологически 
детерминированную характеристику человеческого бытия", в то время как "гендерность" рассматривается в 
качестве пола как "набора социально сконструированных ожиданий по поводу поведения, стремлений и желаний, 
которые, будучи порождены обществом и вложены в индивидуумов, могут быть изменены" [1, с. 45]. 

Это направление получило бурное развитие в 90-е гг. в западных странах и особенно в США, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации, посвященные этим проблемам [2,3]. 

Сегодня, на пороге XXI тысячелетия, перед человечеством особенно актуально стоят проблемы осмысления и 
обобщения опыта ХХ века. Для современного социума характерно стремление к идеалам демократии и 
гражданского общества, которые основаны на приоритете отдельной личности. Демократия в обществе возможна 
только при условии соблюдения прав отдельного человека. Поэтому в контексте осуществления этих целей особое 
внимание уделяется правам дискриминируемых групп населения, к которым относятся и женщины. Эта проблема 
является актуальной для большинства стран мирового сообщества, в том числе и для Украины. Украина - молодое 
демократическое государство, в котором процессы формирования политической системы, социальной структуры 
общества находятся в стадии становления. Сегодня расставляются новые акценты в отношении общества к месту и 
роли в нем женщины, поэтому представляется весьма своевременным обращение к опыту решения этих вопросов 
в развитых демократических странах, и прежде всего в США, как родине женского движения. 

За 70 – 80-е годы произошли глобальные изменения той роли, которую играли женщины во всех областях 
общественной жизни США – в экономике, политике, в социальной, образовательной и духовной сферах. 

В первую очередь эти изменения выразились в массовом вовлечении женщин в общественное производство: 
если в 1950 г. они составляли 30% всех занятых на рынке труда, то в 1985 г. - 54,5% [4, с. 70]. 

Массовый выход на рынок труда повлек за собой изменение социального статуса женщин – рост доходов, рост 
уровня образования, что повлияло на рост самосознания женщин, который, в свою очередь, породил новый 
серьезный фактор в политической жизни страны – женское движение. На его формирование значительное влияние 
оказали также общественные движения 1960-х гг. – антивоенное, студенческое, борьба за гражданские права 
негров. Совокупность этих факторов стала основой для идеологического оформления и возникновения 
неофеминизма во второй половине 1960 – 1970-х гг. 

Осознание женщинами своей новой роли привело к росту их политической активности. Участие в 
общественно-политической жизни страны осуществлялось по двум направлениям: голосованием в президентских 
и местных выборах и растущей ролью женщин в номинационном процессе. При этом следует отметить, что 
голосование использовалось активнее, как более доступный, массовый и эффективный способ влияния на 
политическую жизнь страны. 

Наиболее значительной, заслуживающей внимания темой представляется проблема участия женщин в 
президентских выборах, поскольку они являются связующим звеном между объектами и субъектами политики, а 
механизм голосования обеспечивает формирование политического руководства страны, а значит, выдвигает 
основополагающие направления жизни страны на ближайшие четыре года. 

Избирательная кампания – своеобразное увеличительное стекло, благодаря которому наиболее выпукло 
выступают ведущие тенденции в политической жизни США, более отчетливо обозначаются характерные 
изменения в политическом процессе. 

За период 1970 – 1980-х гг. был отмечен резкий рост количества женщин, участвовавших в президентских 
выборах. Если в 1948 - 1960 гг. разрыв между участием женщин и мужчин составлял 10 – 13%, и традиционно 
считалось, что политика – дело мужчин [5, с. 87], то с середины 1960-х гг. ситуация изменилась: женщины стали 
участвовать в выборах почти столь же активно [6, с. 126]: 

Таблица 1. 
Участие в президентских выборах. 

Год Мужчины (в %) Женщины (в%) 
1964 72 67 
1968 70 66 
1972 64 62 
1976 60 59 

 
А уже в 1980 г. женщины впервые участвовали в выборах активнее мужчин, и в течение 1980-х гг. эта 

тенденция сохранилась. 
Электоральные предпочтения женщин также претерпевали со временем значительные изменения: если в 1950 

– 1960-е гг. женщины голосовали за республиканцев, то начиная с 1970-х гг. они, как правило, отдавали свои 



голоса демократам, что было связано с большим соответствием программ Демократической партии взглядам 
избирательниц. Кроме того, выборы 1980 г. отмечены такой интересной особенностью: если раньше 
электоральные предпочтения мужчин и женщин в основном совпадали (разница составляла 1 – 2%), то на выборах 
1980 г. впервые обозначилось новое явление – "разрыв между полами" (dеnder gар), выразившийся в различных 
моделях поведения женщин и мужчин в ходе голосования. Если мужчины отдали предпочтение кандидату 
Республиканской партии – Р. Рейгану (54 % проголосовало за Р. Рейгана, 37 % – за Дж. Картера), то голоса 
женщин между двумя кандидатами распределились почти поровну – 46 % и 45 % соответственно [7, с. 70]. Таким 
образом, разрыв в голосах мужчин и женщин составил 8 % (по другим данным – 9 % и 7 %) [8, с. 165]. Такое 
большое различие в их позициях проявилось впервые, и оно приблизительно равнялось разнице в голосовании 
Севера и Юга, членов и не членов профсоюзов. 

С этого времени проблема "разрыва между полами" постепенно занимает одно из центральных мест в 
исследованиях, посвященных поведению американского электората. В основе столь пристального внимания 
лежало прежде всего стремление определить новые составляющие американского общественного мнения и на 
основе этих данных спрогнозировать результаты будущих выборов, а также использовать их для разработки 
предвыборной стратегии. Представляется весьма важным выделить факторы, лежащие в основе этого феномена. В 
историографии можно выделить несколько подходов к выяснению причин "разрыва полов" и к оценке его 
значения. В 1980-е гг. весьма распространенной (ее придерживались почти все представительницы феминизма) 
была точка зрения, согласно которой в основе "разрыва между полами" лежала поддержка женщинами в период 
избирательной кампании поправки о равных правах, однако статистические данные опровергают эту теорию; 
мужчины и женщины, согласно опросам, приблизительно одинаково относились к данной проблеме [9, с. 58]: 

Таблица 2.  
Поддержка поправки о равных правах в 1980 г. 

Отношение 1980г. Женщины 
(в%) 

Мужчины 
(в%) 

Поддерживали 47,6 43,9 
Выступали против 34,2 39,8 
не имели мнения 18,2 16,3 

 
Интересной представляется точка зрения американской исследовательницы Дж. Коновер, которая полагает, 

что "разрыв полов" мог быть вызван всплеском женского движения и возник из-за различия во взглядах внутри 
женской макрогруппы – феминисток и нефеминисток, и подчеркивает, что "разрыв" проходит не по границе 
"мужчина – женщина", а по границе "мужчина – феминистка", так как в отличие от нефеминисток феминистки 
практически во всех вопросах внутренней политики выступают с других позиций, нежели мужчины [10, с. 72]. 

В целом представляется правомерным говорить о том, что в основе "разрыва между полами" как долгосрочной 
тенденции лежали такие факторы, как рост количества "независимых избирателей", снижение роли партийной 
приверженности и возросшее значение "голосования по проблемам" (issue voting). 

Гендерный разрыв создали различные позиции мужчин и женщин по ряду ключевых проблем общественной 
жизни США, прежде всего в вопросах внешней политики. 

Избирательниц тревожил отказ от переговоров с СССР, планировавшийся Р. Рейганом рост расходов на 
оборону, сложившаяся в глазах общественности репутация республиканского кандидата как "ястреба". Разница во 
взглядах мужчин и женщин по этим вопросам составила 10,8 % [9, с. 59], и она повлияла на результаты выборов. В 
дальнейшем "разрыв между полами" продолжал сохраняться. В 1980-е гг. женщин более, чем мужчин, волновала 
возможность военной опасности в результате политики Р. Рейгана (51 %) и только 36 % женщин одобряли 
внешнюю политику президента. К президентским выборам 1984 г. избирательницы в целом ниже, чем мужчины, 
оценили деятельность Р. Рейгана на посту президента (36 % и 47 % соответственно) [1, с. 24]. 

Учитывая, что женщины к избирательной кампании 1984 г. представляли собой огромный и важный в 
политическом отношении отряд электората (52% избирателей), перед обеими партиями США – Республиканской 
и Демократической – стояла задача привлечения женщин на свою сторону. 

Тактика республиканцев предусматривала назначения женщин на государственные посты, принятие ряда 
законодательных мер по улучшению положения женщин, фиксирование в ходе предвыборной кампании внимания 
избирательниц на экономических успехах республиканской администрации, апелляцию к обеспеченным 
избирательницам – замужним работающим женщинам до 45 лет. Демократы, учитывая изменившийся 
социальный статус женщин, резко повысившийся интерес общества к женским проблемам и понимая, что свою 
электоральную базу можно значительно расширить за счет женщин, впервые в политической истории США 
выдвинули кандидатом на пост вице-президента женщину – члена Палаты представителей Джеральдин Ферраро. 
Ее выдвижение свидетельствовало о ломке стереотипов в американском обществе по отношению к женщине: если 
в 1937 г. только 32% опрошенных полагали, что женщина может занимать высокий государственный пост, вплоть 
до президентского, то в 1978 г. уже 81% были уверены в этом [5, с. 97]. Кроме того, выдвижение Дж. Ферраро на 
один из высших постов в государстве свидетельствовало о растущей силе женщин, об их выходе на авансцену 
общественной жизни в качестве самостоятельной политической силы. Однако объективные причины – слабые 
позиции кандидата демократов У. Мондейла, его изоляция в собственной партии, неверно выбранный акцент в 
географической стратегии (демократы преимущественно обращались к женщинам на Юге, где сильны 
консервативные взгляды, а необходимо было вести работу на Северо-Востоке, где женщины были настроены 
более либерально), политика республиканской администрации, направленная на привлечение женщин на свою 



сторону, – все эти факторы привели к победе Р. Рейгана. Однако разрыв сохранился и составил 8 %. В 1984 г., 
согласно национальным исследованиям выборов, женщины по сравнению с мужчинами меньше поддерживали Р. 
Рейгана и больше поддерживали социальные программы, были в большей оппозиции использованию силы [12, с. 
258 – 274]. 

Та же тенденция сохранилась и на выборах 1988 г., на которых в качестве основной причины гендерного 
разрыва снова выступило различное отношение мужчин и женщин ко внешнеполитическим проблемам и 
вопросам социальной политики. 

Следует, однако, отметить, что женщины не выступают на выборах единым блоком, внутри женского 
электората выделяется ряд микрогрупп, которые отличает различное электоральное поведение. 

Из женских микрогрупп наибольший вклад в создание гендерного разрыва на протяжении 80-х гг. вносили 
женщины до 30 лет, окончившие колледж, работающие, незамужние, матери-одиночки и феминистки. Остальные 
женщины придерживались традиционного политического поведения. 

Таким образом, в 1980-е гг. для политической жизни США были характерны следующие тенденции: 
во-первых, для этого периода отличительной особенностью стал рост участия женщин в президентских выборах  и 
превращение женщин в самостоятельный, многочисленный, активный отряд электората; во-вторых, именно в 
1980-е гг. возникает новый феномен политической жизни США – гендерный разрыв – различные модели 
поведения мужчин и женщин в ходе голосования как результат отличающихся позиций по важнейшим вопросам 
общественной жизни страны. Эти тенденции стали своеобразным связующим мостиком между 1970-ми и 1990-ми 
гг.: с одной стороны, явления 1980-х гг. стали логическим следствием процессов, начавшихся в 1970-х гг., а с 
другой стороны, они послужили той основой, на которой развивались процессы в 1990-х гг. Представляется 
правомерным говорить о том, что эти тенденции имеют огромное значение для развития демократии в США и 
носят долговременный характер, оказывая значительное влияние на политическую жизнь страны. 
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