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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
 

Среди социальных институтов 
современной цивилизации образова-
ние занимает одну из ведущих пози-
ций. От качества образования в ре-
шающей мере зависят темпы техноло-
гического, экономического, полити-
ческого прогресса, состояние куль-
туры и духовности в обществе, нако-
нец, благополучие человека. Положе-
ния стран в современном мире опре-
деляется интеллектуальным потенци-
алом. До 40% прироста валового на-
ционального продукта наиболее раз-
витые страны мира получают в ре-
зультате развития эффективной сис-
темы образования. С экономической 
точки зрения инвестиции в развитие 
образования окупаются наиболее 
быстро. По оценкам американских эк-
спертов, 1 доллар затрат в системе об-
разования позволяет получить 3-6 
долларов прибыли. 

Образование во всем мире отно-
сится к правам человека, и поэтому 
должно получать приоритет при расп-
ределении национальных ресурсов, 
так как оно ведет к развитию твор-
ческих способностей человека, т.е. 
уровень цивилизации и мощь государ-
ства определяется уровнем образован-
ности его граждан. По мнению 
Ф.Майора, «образование – это пред-
посылка не только для полного осу-
ществления индивидуальных прав, но 
и для понимания и уважения прав 
других». 

Особо высокообразованными 
должны быть женщины, так как от 
уровня их образованности во многом 
зависит здоровье и правильное воспи-

тание, а также решение многих со-
циальных и демографических вопро-
сов. Исследования, проводимые уче-
ными во всем мире показали, что для 
воспитания ребенка гораздо важнее 
уровня образованности матери, чем 
отца. 

По данным Всемирного банка 
развития видно, что детская и мла-
денческая смертность находятся в 
прямой зависимости от уровня обра-
зованности матери. Чем больше обра-
зована мать, тем меньше этот фактор. 

Образованность женщин влияет 
и на рождаемость детей, и на возраст 
замужества. Другими словами, обра-
зование женщин – это ключ к конт-
ролю над народонаселением, здоровь-
ем и гигиеной семьи, питанием и 
образовательной мотивацией детей. 

В это же время степень негра-
мотности среди женщин и неравноп-
равное положение девушек в отноше-
нии доступа и завершения школьного 
образования, не говоря уже о среднес-
пециальном и высшем образовании, 
все еще остается одной из основных 
проблем в мире. 

За последние несколько деся-
тилетий предпринимались усилия для 
расширения образования девушек и 
женщин. Включение женщин в совре-
менный сектор занятости укрепило 
этот процесс, так как все больше по-
является потребностей в образован-
ных женщинах. Особенно велика 
проблема образования девушек и жен-
щин сельских регионов. Не секрет, 
что в ведении домашнего хозяйства 
родители, в основном, полагаются на 
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дочерей, считая, что образование 
больше нужно сыновьям, чем доче-
рям. 

Таким образом, проблема обра-
зованности женщин во всем мире яв-
ляется чрезвычайно актуальной и 
должна стать подлинным приорите-
том политики не только по этничес-
ким причинам, но и по ключевой роли 
знаний и навыков для решающих об-
ластей развития общества, таких как 
обучение детей, питание, здравоохра-
нение и т.д. 

Гендерная проблематика являет-
ся сравнительно новой в социологии 
образования и настоятельно требует 
внимательного к себе отношения. Под 
гендером в современных социальных 
науках понимается совокупность со-
циальных и культурных характерис-
тик поведения, ролей и норм, припи-
сываемых мужскому и женскому по-
лу. Эти роли и нормы и соответст-
вующие им стереотипы и ожидания 
людей, задают определенные рамки и 
направления процесса социализации. 
Поэтому в отношении гендера, как и 
других социальных типов культуры, 
можно говорить о специфическом 
направлении или области социализа-
ции – гендерной социализации. 

Как в прошлом, так и сегодня 
мужчинам и женщинам предлагались 
типичные для их пола виды деятель-
ности, социальные статусы, массовое 
представления. На индивидуальном 
уровне гендерная роль – совокупный 
продукт опыта, личностных особенно-
стей, установок, стереотипов. Гендер-
ные стереотипы, выражающие со-
циальную ущемленность, постепенно 
и при определенных условиях преодо-
леваются, и в этом видится законо-
мерная линия социального и культур-
ного развития. 

Социология образования, начи-
ная с середины прошлого столетия, 
накопила разнообразные материалы 
эмпирических исследований гендер-
ных аспектов, однако большинство их 
принадлежит зарубежным исследова-

телям. И тем не менее, с позиции ген-
дерного анализа в системе образова-
ния нашей страны сегодня выделяется 
противоречие между законодательно 
закрепленным равенством полов и вы-
сокой общей образовательной квали-
фикацией женщин, с одной стороны, 
и их неадекватным, как правило, срав-
нительно худшим положением в этой 
системе и, как следствие, в обществе, 
с другой. В числе основных гендер-
ных аспектов анализа оказываются: 

- феминизация от низовых уров-
ней (численное преобладание жен-
щин, особенно на низкооплачиваемых 
позициях); 

- гендерное содержание образо-
вания (анализ учебных программ и 
текстов в плане гендерного равенст-
ва); 

- гендерные аспекты коммуника-
ций (дифференциация стилей обще-
ния и преподавания в связи с полом 
участников). 

Статистика свидетельствует, что 
социальное устройство системы обра-
зования в целом напоминает страти-
фикацию общества по признаку пола. 
В ней сохраняется и на высоких уров-
нях усиливается неравный статус 
мужчин и женщин. 

Труд в системе образования 
многими современными государства-
ми оценивается невысоко, что отра-
жается в низкой зарплате. Но чем 
выше уровень должности и зарплаты, 
тем статистически меньше предста-
вительство женщин, и это характерно 
для многих стран. И экономические 
критерии далеко не единственные в 
таком выделении. Мужчины -учителя, 
особенно в начальной школе – яв-
ление гендерно не типичное. 

В вузах Казахстана доля мужчин 
и женщин в преподавательском сос-
таве почти ровная. Однако среди ру-
ководящего состава вузов преоблада-
ние мужчин было и остается замет-
ным. Так численность женщин, имею-
щих степень доктора наук составляет 
в настоящее время 17,6 % к общему 
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числу докторов, а численность жен-
щин, имеющих степень кандидата на-
ук – 31,6% к общему числу канди-
датов наук. 

Бесспорно, в системе образова-
ния карьерный рост многих женщин в 
сравнении с мужчинами объективно 
затруднен вынужденным прерывани-
ем работы из-за рождения детей и в 
связи с уходом за ними. Но социологи 
считают, что есть основание говорить 
и о влиянии гендерных стереотипов 
на успешность карьеры. Исследова-
ния российских ученых показали, что 
более высокая компетентность жен-
щин оказывается отрицательным фак-
тором в их служебном росте, пос-
кольку высококомпетентные женщи-
ны не пользуются расположением ни 
мужчин, ни женщин. 

Социологи выявили парадокс до-
машней хозяйки, посвятившей себя 
воспитанию детей. Лишенная возмож-
ности проявить свою индивидуаль-
ность, она полностью растворяется в 
роли матери. Не будучи сама лично-
стью, она подавляет и личность ре-
бенка, окружая его мелочной опекой. 
Работающие женщины, имеющие ин-
тересы вне дома, напротив, позволяют 
своим детям взрослеть, развивать 
свою индивидуальность. «Чрезмерная 
материнская опека, - пишет Б.Фридан, 
- была следствием силы этих матерей, 
их внутренней женской энергии, де-
лавшей их ответственными, целеуст-
ремленными, активными и даже аг-
рессивными, что и приводило к разви-
тию патологии в детях, поскольку 
другие пути самовыражения для их 
матерей были закрыты.» Вывод: 
настоящей матерью может стать 
именно женщина, состоявшаяся как 
личность. 

В «синдроме домохозяйки», опи-
санной Б.Фридан, содержится общез-
начимый женский опыт. Идеал хозяй-
ки, матери, жены, обеспеченной му-
жем и освобожденной от тягот пов-
седневного изнурительного труда 
притягателен для многих женщин. 

Однако американский опыт (многим 
женщинам в этой богатой стране была 
предоставлена возможность в полной 
мере осуществить их «желанное пред-
назначение») разоблачил этот идеал. 
Женщина, получившая все, о чем гре-
зила, оказалась глубоко несчастной. 
Появилось кредо: «Мне нужно нечто 
большее, чем мой муж, мои дети и 
мой дом». Наши современницы и 
соотечественницы, приобретшие ста-
тус жен «новых русских» и «новых 
казахов», повторяют этот печальный 
путь: богатство, роскошь, праздность 
не принесли им в большинстве слу-
чаев счастье, но стали причиной пси-
хологических травм и конфликтов. 

Сегодня центр тяжести в поста-
новке и решении «женского вопроса» 
все больше сдвигается в сторону по-
вышения статуса женщины, опреде-
ляемого возможностями и задачами 
современного развития общества. Со-
временная концепция человека, прин-
ципы и критерии гражданского об-
щества, приоритеты общественного 
согласия и мира выдвигают на перед-
ний план проблему свободы жен-
щины, т.е. разностороннего развития. 
Это стержневой вопрос современной 
цивилизации. 

Таким образом, качество струк-
туры женской и мужской занятости 
существенно различаются, и это не-
смотря на тот факт, что мужчины и 
женщины имеют практически равный 
уровень образования. 

Каковы же последствия гендер-
ной стратификации и ассиметрии в 
системе образования? Наиболее оче-
видным последствием является ген-
дерное производство «закрытых» про-
фессий и целой системы ложных 
гендерных стереотипов. Сама система 
образования в известном смысле стра-
дает от недостаточного присутствия 
мужчин-педагогов. Но можно гово-
рить и о не столь явных, но от того не 
менее опасных последствиях, отно-
сящихся к более масштабным проб-
лемам общественного развития. 
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Существующие в обществе пат-
риархальные установки и стереотипы 
(например, что управление не есть 
сфера деятельности женщин) серьезно 
ограничивают сферу активности жен-
щин, чаще всего до узкоспециальной 
сферы, и приходят в противоречие с 
потребностями управления общест-
венным развитием. Недостаточное 
представительство женщин во власти 
уменьшает возможности гуманизации 
целей и средств такого управления. 
Мужчины, преобладающие в струк-
турах власти, не имеют социального 
опыта женщин и не признают как цен-
ности подобного опыта, так и специ-
фических интересов женщин. Участие 
женщины в управлении способно 
расширить круг средств по достиже-
нию целей общественного благопо-
лучия. 

Специальные исследования по-
казали, что у мужчин и женщин скла-
дывается далеко не одинаковое эко-
номическое мышление. Мужчинам-
руководителям гораздо чаще присуще 
экономический детерминизм и пре-
небрежение к социальным проблемам. 
Типичным «мужским» суждением та-
кого рода является следующее: «На-
ладим экономику, тогда и будут ре-
шаться все другие вопросы – рож-
даемости, культуры, образования…». 
Радикальные рыночные преобразова-
ния в Казахстане и ориентация на 
макроэкономические показатели при 
забвении показателей социальных, ве-
роятно, являлись одной из сопутст-
вующих сторон дальнейшей кадровой 
маскулинизации органов власти. 

Из практики ряда европейских 
государств известны противополож-
ные примеры, направленные на более 
равномерное представительство полов 
во всех сферах общественной жизни и 
гораздо более заметное участие жен-
щин в органах власти. Эти примеры 
сочетаются не только со значительно 
более высокой политической активно-
стью женщин, но и с заметно боль-
шим вниманием власти к сферам со-

циальной защиты семьи, детей и мо-
лодежи, образования и культуры.  

Ученые высказывают различные 
мнения по поводу того, можно ли из-
менить ситуацию с неадекватностью 
функционирования системы образова-
ния в гендерном отношении? Часть 
исследователей полагает, что равенст-
во мужчин и женщин будет возмож-
но, если «изменятся разделение труда 
в домашнем хозяйстве и семье, усло-
вия самого труда в направлении повы-
шения его роли в социальной иденти-
фикации и его смысловое назначе-
ние». 

С другой точки зрения «социаль-
ное неравенство мужчин и женщин 
встроено в основную схему индуст-
риального общества, в соотношение 
производства и воспроизводства тру-
да внутри семьи и труда с целью зара-
ботка… равноправия нельзя достичь в 
рамках этих институциональных 
структур, изначально ориентирован-
ных на неравноправие. Добиться ка-
чественного равноправия за пределом 
мужской и женской роли возможно, 
лишь продуманно изменяя совокуп-
ную институциональную систему раз-
витого индустриального общества». 

Изменение гендерной структуры 
образования – очень сложный про-
цесс, поскольку она является частью 
нашей повседневности, к которой 
многие люди привыкли и которую да-
леко не всегда осознают. 

Однако при анализе социального 
контекста жизни образовательных уч-
реждений необходимо понимать то, 
как различный опыт и стереотипы в 
отношении мальчиков и девочек влия-
ют на их достижения в школе. Работ-
никам образования необходимо быть 
сензитивными к тем формам и моде-
лям межличностного взаимодействия, 
которые устанавливают гендерное не-
равенство в школах. 

На уровне образовательной по-
литики и управления образовательны-
ми учреждениями необходимо стре-
миться к следующему: 
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- повышению престижности ра-
боты в сфере образования и достиже-
нию полового баланса в составе пер-
сонала системы образования; 

- введению учебных дисциплин 
по гендерной проблематике в прог-
рамму подготовки педагогических 
кадров; 

- проведению гендерной экс-
пертизы и коррекции школьных учеб-
ников; 

- тренингу и освоению таких 
стилей преподавания, которые подра-
зумевают преодоление ложных и нес-
праведливых гендерных стереотипов. 

Таким образом, если в западной 
модели эмансипации акцент делается 
на социализацию и внешнее раскре-
пощение, то в восточной - это прежде 
всего просвещение и изменение внут-
ренней, духовной структуры лично-
сти. Но это уже задача третьего тыся-
челетия - синтезировать черты Восто-
ка и Запада.  

Обратимся к реальному положе-
нию женщин в нашей стране. В Ка-
захстане в настоящее время женщины 
составляют 57% от общего числа на-
селения. Средний возраст женщин 
сдвинут в сторону больше, чем у 
мужчин показателей, в связи с 
большей продолжительностью жизни. 
45% женщин по разным причинам не 
состоят в браке, многие из них вос-
питывают детей самостоятельно. Де-
формация сферы культуры и образо-
вания (а именно здесь было занято от 
75 до 90% женщин), обвал других 
отраслей трудовой занятости женщин 
привели к тому, что 60% безработных 
на настоящий момент - женщины. 

Статистика демонстрирует, что 
уровень образования женщин в нас-
тоящее время практически не ска-
зывается на ее карьере. Среди лиц с 
высшим образованием 53% женщины, 
со средним специальным образова-
нием - 56%. Но это не становится 
преимуществом женщин на работе, не 
обеспечивает карьеру. Исследователи 
видят здесь проявление таких факто-

ров, как, например, «двойная заня-
тость», когда женщина вынуждена 
работать и на производстве и дома, 
что не способствует профессиональ-
ному росту на службе (обучаются же 
они гораздо прилежнее, чем мужчи-
ны). Определенную роль, к тому же, 
играют такие факторы, как связи, род-
ство, некоторые личные качества. 

Следует отметить, что только 
определенная небольшая часть жен-
щин (20%) имеет желание сделать 
карьеру, однако и для них в обществе 
установлены социальные барьеры, 
связанные с общественным сознанием 
и установками. Общеизвестно, что 
определенное число руководителей - 
женщин присутствуют в торговле, 
наибольшее их число участвует в так 
называемом «челночном бизнесе». В 
общем объеме занимающихся ком-
мерцией - 45% - женщины. Женщины 
возглавляют ряд предприятий здраво-
охранения (косметические лечебни-
цы, аптеки и т.п.). В банковской дея-
тельности женщины занимают сред-
нее и низшее звенья.  

Ситуация совершенно прозрач-
на: все женское на бытовом, полити-
ческом, социальном и даже научном 
уровнях вторично. Необходимо уг-
лубление и расширение знаний об 
исторических судьбах женщин, насе-
ляющих современный Казахстан. 

Сейчас активно переосмысли-
вается значимость трудовой деятель-
ности женщины. О выводах говорить 
рано, но очевидно одно: современный 
труд, в том виде, в каком к нему 
приобщается женщина, не может оце-
ниваться высоко с морально-этичес-
кой точки зрения.  

Задача науки заключается в том, 
чтобы помогать социуму изживать те 
негативные социальные стереотипы о 
женской природе и таким образом фор-
мировать демократическую менталь-
ность у граждан Республики Казахстан. 
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