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Annotation. The article «Peculiarities ensure individualization of process of 

training of future specialists in physical culture» A. Chornoshtan and T. Bedrov explore 

the specifics of the process of individualization of training of future specialists in 

physical culture. To determine compliance with the requirements of modern 

pedagogical activity systematized and compared approaches to the essence of the 

individualization of the learning process. 
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Шкурин А.И., Дудник Ю.А. 

ГОУ ВПО ЛНР ЛНУ имени Тараса Шевченко 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО 

ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ  

Современное демократическое общество требует новых взаимоотношений 

между женщинами и мужчинами, ставит вопросы о равных правах и равных 

возможностях, о равном доступе ко всем благам цивилизации, о равноправии и 

партнерских отношениях, вообще предполагает устранение всех форм 

неравенства между женщинами и мужчинами и всестороннее внедрение в 

общественную практику идеи гендерного равенства. Достижения такого 

равенства возможно, если гендерное воспитание граждан, особенно молодежи, 

будет опираться на соответствующие базовые мировоззренческие понятия, 

социальные гендерные отношения, стереотипные ценностные модели, адекватные 

этой идеи. 

Процесс гендерного воспитания молодежи происходит во всех социально-

экономических сферах жизнедеятельности общества, но наиболее эффективно во 

время обучения под влиянием учебно-воспитательных факторов, происходит 

интенсивное влияние на формирование эгалитарного сознания молодежи.  

Анализ реальной практики показал, что в настоящее время не существует 

продуктивного опыта в процессе гендерного воспитания молодежи, происходит 

его стихийное развитие за пределами целенаправленного управляемого 

педагогического воздействия и это требует поиска научно обоснованных 

теоретических положений относительно возможности влиять на процесс 

гендерного воспитания современной молодежи. 

Потребность в организации эффективной системы просветительской 

деятельности на уровне учебных заведений обусловила возникновение целого 

направления научных наработок в этой области. Решению разнообразных задач 

воспитания в соответствии с потребностями и реалиями посвящены 

многочисленные исследования и публикации в которых разрабатываются новые 

методологические подходы воспитательной деятельности, направленные на 

гуманизацию педагогического взаимодействия, признание самоценности каждой 

личности (В. Березина, Н. Щуркова); определяются новые принципы и задачи, 

адекватные современным ценностным ориентациям молодежи (А. Бартоломей, 

В. Беспалько, Л. Беликовой, К. Жмырова, В. Кругликова, Н.Пилипчевской и др.) 

В теоретико-методологическом плане особое значение приобретают 

работы, посвященные гендерным аспектам воспитания: определению целей и 

задач гендерного воспитания, его сущности и особенностям (О. Болотская, 

Т. Голованова, И. Иванова, В. Суковата, В. Кравец, С.Рыкова, А. Цокур); 

формированию гендерной культуры взаимоотношений полов: (Н. Андропова, 

А. Кизь, А. Кикинежди, Н. Мирончук, Т. Кузнецов, П. Терзи); внедрению 

гендерного подхода в учебно-воспитательный процесс (И. Мунтян, В. Луценко, 

Н. Приходькина, М. Сабунаева, Л. Штилева). 

Целью нашего исследования выступает анализ теории гендерного 

воспитания в педагогических трудах XIX-XXI вв с последующим выявлением 

противоречий в гендерном воспитании в современном обществе. 

В XIX столетии в России, в связи с активизацией в обществе борьбы за 

права женщин, вопросы женского образования и воспитания становятся особенно 

актуальными. Начало было положено известными общественными деятелями – 



В. Белинским, Н. Чернышевским, А. Герценом. В дальнейшем их взгляды были 

развиты М. Михайловым, который по-новому взглянул на жизненное 

предназначение женщин, считая вредным ограничивать его исключительно 

семейной жизнью. 

В начале XX столетия в обществе наблюдалось повышенное внимание к 

вопросам воспитания и обучения детей разного пола. На страницах 

периодической печати, в педагогической литературе, на съездах по 

общественному и семейному воспитанию обсуждается проблема психических 

особенностей мужчин и женщин. Широкую дискуссию вызвал вопрос о 

совместном обучении мальчиков и девочек в школе. Мнения общественности и 

педагогов по этому вопросу разделились. Сторонники совместного обучения 

детей разного пола считали, что это позволит на деле решить проблему равенства 

мужчин и женщин. 

Существовала и другая точка зрения на совместное обучение мальчиков и 

девочек. Так, известный психолог М. Рубинштейн рассматривал вопрос 

воспитания представителей разного пола как проблему «философии культуры», 

подчеркивая равную ценность, но не тождественность мужской и женской 

психики. Негативные последствия совместного обучения в школе детей разного 

пола он видел в возможном «нивелировании» женской и мужской психики и 

создании «равенства духа», в то время как идеалом педагогики должно быть 

развитие индивидуального духа. 

В течение длительного времени в психологических и педагогических 

исследованиях, образовательных программах присутствуют в основном «дети» и 

«учащиеся», но не мальчики и девочки. Все, что связано с характеристикой пола, 

представления, интересы, особенности поведения представителей разного пола,  

практически не находит отражения в научной и методической литературе. 

Важно отметить, что несмотря на фактическое замалчивание проблемы 

воспитания детей разного пола официальной педагогикой, отдельные аспекты 

данной проблемы нашли отражение в педагогической теории и практике. 

Наиболее полно проблема воспитания с учетом пола детей представлена в 

педагогическом наследии выдающихся отечественных педагогов А. Макаренко и 

В. Сухомлинского, которые рассматривали задачу воспитания у подрастающего 

поколения качеств мужественности и женственности как одну из наиболее 

важных задач нравственного формирования личности. 

А. Макаренко подходил к проблеме полового воспитания с точки зрения 

единства формирования всей личности ребенка, не отделяя половое воспитание 

от общего нравственного воспитания. В своей педагогической деятельности он 

учитывал психические особенности мальчиков и девочек. 

В. Сухомлинский в своей педагогической деятельности одним из основных 

принципов выделял учет психологических особенностей мальчиков и девочек. Он 

называл важнейшим условием формирования гражданской, моральной, этической 

зрелости воспитанников осознание ими того, что и физически, и морально они 

являются настоящими мужчинами и настоящими женщинами. 

Воспитание качеств мужественности и женственности, по мнению 

В. Сухомлинского, следует начинать уже в детстве. У мальчика необходимо 

утверждать «долг мужчины, ответственность мужчины, достоинство мужчины», 

воспитывать понимание того, что они – завтрашние мужья и отцы, будущие 

воины, защитники родины.  

Признавая особое значение семьи в жизни женщин, В. Сухомлинский 

считал необходимым привлекать их к активной общественной жизни. Важными 

качествами, необходимыми женщинам, он называл твердость, решительность, 

женское достоинство в отношении с мужчинами. 

Воспитание юношей и девушек В. Сухомлинский рассматривал не как 

параллельные, а как взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. По его 

мнению, деятельность коллектива нужно организовать так, чтобы не было 



специальных мужских и женских видов деятельности, а отличались лишь место и 

роль девочек и мальчиков в осуществлении деятельности. 

Продолжая анализ, мы обращаемся к литературе, которая связана с 

определением сущности и особенностей гендерного воспитания. В. Кравец 

определяет, что гендерное воспитание  это «процесс, направленный на 

формирование качеств, черт, свойств, определяющих необходимое обществу 

отношение человека к представителям другого пола». Его цель заключается не 

только в необходимости формировать правильное понимание сущности 

нравственных норм и установок в сфере гендерных отношений, но и потребности 

руководствоваться ими во всех сферах деятельности.  

Любой вид деятельности может служить интересам гендерного 

воспитания, научно-исследовательская, общественно-политическая, трудовая, 

художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, организационно-

управленческая, историко-культурная. Ценными в прикладном плане становятся 

для нас все указанные исследователем конкретные педагогические задачи, 

которые нужно решать в процессе гендерного воспитания посредством 

использования всех традиционных средств педагогического воздействия. [3, с. 

176].  

Гендерное воспитание также рассматривают как процесс 

целенаправленной систематической выработки у лиц обоих полов способов и 

форм паритетности в отношениях, нравственных норм равенства, равноправия, 

взаимоуважения, учета как общего, так и отличного, что свойственно женщине и 

мужчине, а также формирования свободной личности с гендерным 

мировоззрением и навыками гендерно ориентированного поведения [1; 2].  

Необходимость внедрения гендерного подхода в педагогическое 

образование подчеркивает А. Луценко. Гендерный подход в воспитательном 

процессе позволяет обнаружить, что различия в восприятии мужчин и женщин 

определяются не столько физиологическими особенностями, сколько 

воспитанием на основе распространенных в данной культуре представлений о 

сущности мужского и женского. Современное воспитание, основанное на 

полоролевом подходе, по мнению автора, существенно ограничивает развитие 

личности рамками традиционных гендерных ролей. [4, с. 494].  

С иных позиций по определению гендерного подхода подходит А. Мудрик 

он считает гендерный и полоролевой подходы тождественными, и использует эти 

термины вместе, что, по нашему мнению, свидетельствует опять же о 

неопределенности ученых о гендерной терминологии. С его точки зрения, акцент 

в социальном воспитании необходимо делать на том, чтобы "помочь мальчикам 

стать мужчинами, а девушкам  женщинами» [5, с. 181]. Сторонники же 

гендерного подхода отмечают, что гендерный подход предусматривает 

увеличение социального пространства для всестороннего развития личности 

независимо от пола. 

Несмотря на положительные достижения в решении проблем воспитания 

молодежи, в частности гендерных ее аспектов, мы должны отметить 

недостаточность исследований в изучении процесса гендерного воспитания. 

Нуждается в серьезной научной разработки и содержание учебной деятельности, 

которое должно отражать новые эгалитарные представления и способствовать 

усвоению молодежью ценностей гендерного равенства. 

На данном этапе развития современного общества нельзя утверждать о 

научном решении этой проблемы, поскольку в настоящее время не в полной мере 

определены научные пути решения следующих противоречий между: 

 стратегией развития и продвижением идеи гендерного равенства в 

постсоветском пространстве и наличием серьезных перегибов в воспитании и 

пропаганде ЛГБД в современном европейском сообществе; 

 процессами демократизации общественной жизни, требующих 

равноценного участия всех его членов, как мужчин, так и женщин в его развитии, 

и реальным положением женщины в обществе на основе религиозных взглядов; 



 объективной потребностью в гендерной направленности системы 

образования и недостаточной теоретической и методической разработкой 

содержания и технологии этой деятельности в учебно-воспитательном процессе в 

старшей школе. 

Выявление вышеуказанных противоречий, недостаточная теоретическая 

разработка этой проблемы, необходимость ее глубокого и последовательного 

решения на уровне педагогической теории и практики, подтверждает важность и 

своевременность изучения данного направления в воспитании нашей молодежи. 

Данное исследование не является исчерпывающим в изучения проблем 

гендерного воспитания, но может быть использовано педагогами в поиске 

действенных методов решения в этой области воспитания и углубленного 

изучения проблемы в частности использования гендерного воспитания на уроках 

физической культуры.  
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Аннотация. В статье «Проблемы и возможности теории современного 

гендерного воспитания» А.И. Шкурин, Ю.А. Дудник проводят анализ теории 

гендерного воспитания в педагогических трудах XIX- XXI в., и определяют 

сложившиеся в современном обществе противоречия в гендерном воспитании. 

Ключевые слова: воспитание, гендерные отношения, полоролевой, 

эгалитарное сознание, 

Annotation. In the article "Challenges and opportunities of the theory of modern 

gender education" A. I. Shkurin. Y. A. Dudnik the authors analyze the theory of gender 

education in the pedagogical works of the XIX - XXI century, and determine the current 

in contemporary society, contradictions in gender education. 
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