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направлены на преодоление долгосрочных, 

негативных тенденций в общественном мнении 

населения о радиоэкологической ситуации, 

на повышение радиоэкологической культуры 

населения и снижение его общей социально-

психологической напряженности. 
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Волгоградский государственный технический университет 
 

В статье показана насущность проблемы гендерных изменений в обществе. Высказывается мнение о возможности ее осо-

знания через воспитание гендерной культуры как одного из условий формирования социально-гуманитарного потенциала 

современной молодежи. 
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The paper demonstrates the urgency of the issues relating to gender changes in the society. The authors suggest that these issues 

should be recognized through cultivation of gender culture as one of conditions to form social and humanitarian potential of modern 

youth. 
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Сосуществование индивидов, представлен-

ное в двух главных ипостасях – мужчине и жен-

щине, – рассматривает множество теорий, со-

средоточенных на проблемах человека и обще-

ства. Одними из первых в изучении этого сосу-

ществования стали феминистские исследова-

ния по проблемам положения женщин в обще-

стве, создавшие мировоззренческую и идеоло-

гическую альтернативу интерпретации муж-

ского взгляда на развитие человеческого обще-

ства. С конца 70-х гг. ХХ в. отношения между 

мужчинами и женщинами на Западе стали рас-

сматриваться в контексте междисциплинарных 

исследований, и ученые сосредоточились 

на ключевом понятии «гендер». В результате 

сформировалось несколько основных направле-

ний, которые имели в своей основе ряд отличий 

[1, с. 181–192]. Первое направление – это поло-

ролевой подход, опирающийся на методологию 

структурного функционализма Т. Парсонса [2, 

с. 303–351]. Второе ориентировалось на теоре-

тические положения классического психоана-

лиза и «неопоследовательниц» Фрейда – 

А. Фрейд, К. Хорни [3, 4]. Третье направление 

обязано своим появлением теории социального 

конструктивизма и пришедшему ему на смену 

множественному проявлению глобальных со-

циокультурных течений современности – пост-

структурализму и постмодернизму. Так, М. Фуко 

показывает, как женщина становится суще-

ством с политизированной анатомией, раскры-

вая при этом микрофизику власти. Им последо-

вательно доказывается, что сексуальность яв-

ляется точкой приложения техник власти; 
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функции господства и распределения выра-

жают себя в контроле сексуальности [5].   

В итоге в научном сообществе сформиро-

вался ряд социальных дисциплин, рассматрива-

ющих с позиций собственного предмета иссле-

дований особенности гендерных отношений: 

гендерная психология, гендерная социология, 

гендерная политология, гендерная педагогика. 

К ним примкнули отрасли научного знания, тра-

диционно специализирующиеся на исследова-

ниях человека, человеческого общества и куль-

туры: философская антропология, культурная 

и социальная антропология. В последнее время 

в рамках психологии была создана новая науч-

ная дисциплина – психология гендерных отно-

шений [6, с. 154–166.]. Общий методологиче-

ский интерес сконцентрировался на ключевых 

понятиях «пол» и «гендер». Их разграничению 

посвящено много работ [7–9 и др.]. Пол традици-

онно выступает в качестве биологической еди-

ницы анализа поведения человека и характери-

зует его половые признаки (половой димор-

физм), программирующий поведение человека 

как мужчины или как женщины. Гендер иссле-

дуется как результат освоения социокультур-

ной реальности, в которой происходит зарожде-

ние самосознания индивида, формирование 

черт, присущих его индивидуальности. Р. Хоф 

определяет гендер как «социально-культурный 

конструкт социальности» [10, с. 25].  

Проблема анализа гендера соприкасается 

с вопросами формирования индивидуальности. 

Множественность смыслов, обозначившееся 

в трактовке понятия «индивидуальность», при-

вела сегодня к необходимости выделения инте-

грированного подхода в изучении данного по-

нятия и зарождения в российском психологиче-

ском сообществе нового направления – психоло-

гия индивидуальности». Главная задача дан-

ного направления видится в «...интеграции раз-

личных парадигм исследования индивидуаль-

ности…» [11].  

С позиции доминировавшей до начала  

90-х гг. XX в. на Западе и влиятельной в совре-

менной России теории социального конструи-

рования социальной реальности можно опреде-

лить гендер как результат формирования инди-

видуальности в контексте социальной струк-

туры общества и культуры, придающей ему цен-

ностный смысл существования. Социальное 

конструирование мужского или женского ген-

дерного конструкта приходит на смену интер-

претации представлений психологов, придер-

живающихся традиционных представлений 

при объяснении различий в поведении полов.  

Принцип биологического детерминизма, 

в соответствии с которым определяющими 

для гендерных или половых характеристик че-

ловека являются биологические факторы, 

встречается в работах западных феминисток. 

В частности, Люс Иригарэй предприняла по-

пытку найти истоки специфической женской 

сексуальности в женской анатомии. А Моника 

Виттиг выступила защиту положения, согласно 

которому половые различия являются эссенци-

алистскими, и вывела социальную роль женщин 

из их биологической фактичности [12]. Пара-

дигма биологического детерминизма дополни-

лась в конце 80-х гг. XX в. теорией советского 

ученого А. В. Геодакяна, научную новизну кото-

рой определяла «…дифференциация полов как 

специализация на популяционном уровне орга-

низации по двум главным, альтернативным ас-

пектам эволюции: сохранения (женский пол) 

и изменения (мужской) генетической информа-

ции популяции» [13, с. 18].  

Теория биологического детерминизма, под-

вергнутая массированной критике со стороны 

представителей феминистских кругов, сменя-

ется парадигмой социального конструкти-

визма. Происходит так называемое «присваива-

ние гендерной идентичности», проявляющееся 

как опыт взаимодействия индивидов в социо-

культурной среде, как результат социализации 

человека. На смену формированию подлинной 

индивидуальности приходит создание имиджа. 

В итоге мы наблюдаем сегодня «фиктивный спо-

соб обретения индивидуальности через присвое-

ние себе чужой индивидуальности» [14, с. 98]. 

В отечественных исследованиях, сосредото-

ченных на проблемах гендерных отношений, 

за последние десятилетия наработан большой 

теоретический и эмпирический материал по та-

ким параметрам функционирования россий-

ского общества, как статусные роли в семейных 

отношениях; экономическое и политическое по-

ведение с позиции гендерной идентичности; по-

ловые стереотипы в социуме, вопросы образо-

вания и воспитания [15–22]. 

Важным, на наш взгляд, является привлече-

ние методологических основ теории половых 

различий в анализе поведения современной мо-

лодежи, в частности студенчества, и прогнози-

рование на этой основе их скрытых возможно-

стей и дальнейшего выбора стратегий поведе-

ния в конкретной ситуации взаимодействия 

в вузовской среде. Кроме того, таким образом 

создаются оптимальные условия социально-

психологической адаптации к учебной деятель-

ности [23, с. 27–30], ибо именно в период юно-

сти происходит окончательное закрепление 

поло-ролевых стереотипов, определяющих 

дальнейшее поведение юношей и девушек [24, 

с. 277]. 
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Реализация основных замыслов обучения 

напрямую зависит от способности студентов ак-

тивизировать скрытые резервы потенциала 

и всесторонне их проявить в надлежащей обла-

сти обучения. При этом следует учитывать спе-

цифику гендерного поведения молодых людей 

в образовательном пространства вуза, обуслов-

ленного тем, что в период обучения студенту 

приходится осваивать новый для него учебный 

алгоритм, учиться устранять проявления внут-

реннего дискомфорта, отражающего возникно-

вение межличностного или межгруппового кон-

фликта со средой. 

Реализация гендерного подхода вполне 

успешно проходит во многих европейских вузах, 

вне зависимости от их профиля. Предпринима-

ются попытки применить гендерный подход 

в технических вузах и в России.  

Согласно действующим стандартам высшего 

образования, педагогическая деятельность пре-

подавателей дисциплин социально-гуманитар-

ного блока ориентирована на формирование 

в образовательном процессе у студентов соци-

ально-гуманитарного потенциала, понимае-

мого как совокупность средств и возможностей 

в области социальных и гуманитарных знаний, 

как обобщенная характеристика меры сов-

местно используемых ресурсов и возможностей 

[25, с. 13] преподавателей и студентов, а также 

общекультурных компетенций как совокупно-

сти знаний, навыков, элементов культурного 

опыта, позволяющих индивиду свободно ориен-

тироваться в социальном и культурном окруже-

нии и оперировать его элементами. Одной 

из форм работы, направленной на решение 

названной задачи, в Волгоградском государ-

ственном техническом университете (ВолгГТУ) 

является проведение преподавателями учеб-

ных занятий по читаемым дисциплинам 

не только в аудиториях, но и в музеях, на вы-

ставках, экскурсиях, в ходе посещения концер-

тов и спектаклей с последующим обсуждением 

услышанного и увиденного. Знания, получен-

ные на таких занятиях, не только становятся 

предметом для студенческих дискуссий и науч-

ных работ, но и служат для преподавателей 

неким механизмом обратной связи: достигнута 

ли поставленная цель в изучении того или 

иного материала, насколько предполагаемая/ 

планируемая цель занятия, ожидания совпа-

дают с полученными результатами. Данная ра-

бота вызывает исключительно положительный 

отклик у студентов, ибо помогает им узнавать 

новое в уже, казалось бы, знакомом, увидеть, 

услышать, почувствовать, понять, что получае-

мые знания важны, и это, бесспорно, несет в себе 

большой социально-гуманитарный потенциал. 

Для преподавателей организация, проведение 

и анализ результатов такой работы являются 

колоссальным подспорьем в выстраивании 

своей научно-педагогической деятельности.  

Следует обратить внимание на тот факт, что 

профиль вуза – технический или гуманитар-

ный – достаточно четко демонстрирует гендер-

ную стратификацию общества и культуры в це-

лом, гендерную асимметрию педагогических 

кадров и обучающихся студентов. В связи с этим 

представляет особый интерес, дает пищу 

для размышлений о методах и способах форми-

рования социально-гуманитарного потенциала 

в техническом вузе сопоставление традицион-

ных критериев/представлений о мужественно-

сти с представлениями студентов ВолгГТУ 

о том, что значит быть мужчиной в современно 

мире. Свои мысли в форме эссе изложили сту-

денты (юноши) факультета транспорта и си-

стем вооружений ВолгГТУ первого года обуче-

ния в количестве 100 человек.  

Читать эссе всегда интересно, а сравнивать 

написанное молодыми людьми одного пола 

и возраста (17–18 лет) на одну тему еще инте-

реснее. Итак, по мнению студентов ВолгГТУ, 

быть мужчиной в современном мире нелегко: 

«современное общество забывает, каким дол-

жен быть настоящий мужчина», «быть мужчи-

ной в современном обществе очень ответствен-

ная задача, с которой может справиться не каж-

дый <…>, сегодня нет общепринятых стандар-

тов». Этот тезис они объясняют изменениями 

в обществе, вызванными равноправием жен-

щин, например: «в мире не осталось чисто муж-

ских/женских занятий, <…> мужеподобные жен-

щины и женоподобные мужчины уже не ред-

кость, а может даже норма?». Сложность заклю-

чается именно в том, что доказывать свою муже-

ственность становится все сложнее: «быть муж-

чиной в современном обществе очень трудная 

и серьезная работа».  

В качестве характеристик настоящего муж-

чины студентами названы следующие: «воспи-

танность/образование»; «сильный физически 

и духовно»; «умеющий решать проблемы»; «уме-

ющий постоять за себя / свою семью»; «готовый 

встать на защиту Родины» (с оговоркой – в слу-

чае войны); «справедливый»; «ответственный»; 

«обеспечивающий семью»; «построить, дом, по-

садить дерево, вырастить сына»; «имеющий 

честь, гордость, достоинство»; «целеустремлен-

ный»; «смелый»; «храбрый»; «решительный»; 

«честный» и некоторые другие. Из названных 

критериев несомненным лидером оказалось 

«умение постоять за себя/свою семью», затем 

критерий «ответственность», следующий – 

«обеспечивать семью», далее по нисходящей: 

«готовый встать на защиту Родины»; «воспитан-

ность/образование»; «сильный физически  
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и духовно». Например: «мужчина – опора 

для своей семьи», «мужчина должен быть готов 

встать на защиту своей Родины», «мужчина – до-

бытчик». Эти характеристики встречались чаще 

других и, в целом, соответствуют общеприня-

тому набору социально значимых черт муже-

ственности, таких как образованность, уверен-

ность в собственных силах, ответственность. 

В то же время такие характеристики, как сдер-

жанность, выдержка, настойчивость, общая эру-

диция, порядочность, почти не назывались сту-

дентами. 

Кроме положительных, были названы и от-

рицательные качества, также вполне традици-

онно негативно характеризующие мужчин, та-

кие как грубость, авторитарность, склонность 

к алкоголизму, например: «в наше время боль-

шинство юношей пытаются «откосить» от ар-

мии, курят, становятся наркоманами или аль-

фонсами», «в современном обществе быть муж-

чиной чаще всего значит быть богатым, наглым, 

чересчур самоуверенным и при этом женопо-

добным». Нельзя не упомянуть о том, что неко-

торые студенты довольно негативно отозва-

лись о гомосексуалах: «в современном обществе 

мужчиной можно являться, только сохранив 

натуральную ориентацию»; о метросексуалах: 

«мужчины стали больше похожи на девушек, 

стали более мягкосердечными»; а также о том, 

что в современном обществе женщины стано-

вятся «сильным полом». Это приводит к тому, 

что мужчины, не сумев подтвердить свою муже-

ственность, вынуждены вести асоциальный об-

раз жизни: «в настоящее время женщина вполне 

может обеспечить себя сама, мужчина начинает 

чувствовать себя ненужным, в результате начи-

нает спиваться, вырождаться». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что студенты, в общем, имеют представление 

об «идеальном» образе мужчины, который при-

нимается за эталон в обществе: это набор черт, 

связанных с компетенцией и рациональными 

способностями, активностью и эффективно-

стью. Но снова обратим внимание на то, что 

большинство подчеркивает сложность в дости-

жении и реализации названных качеств. Приве-

денный пример (не единственный, но вполне 

наглядный) снова убеждает нас в необходимо-

сти приобщения студентов на этапе обучения 

в вузе к гендерной культуре, ибо изменения, 

происходящие в социальной жизни, становятся 

очевидны студенческой молодежи и вызывают 

вопросы, требующие ответов. По нашему мне-

нию, применение в педагогической практике 

преподавателями технического вуза гендер-

ного подхода, учет гендерного фактора в орга-

низации учебного процесса позволит решить за-

дачи по формированию общекультурных  

и профессиональных компетенций будущих 

специалистов. 

Основой функционирования любого вуза яв-

ляется образовательный процесс, в ходе кото-

рого складывается гендерная культура. Как пра-

вило, гендерная культура понимается в каче-

стве составляющей целостного развития лично-

сти, основанной на совокупности представле-

ний о мужчинах и женщинах, их социальных ро-

лях, стереотипах, отношении к собственному 

и противоположному полу, и в тоже время как 

соответствующее поло-ролевое поведение, в ко-

тором отражены такие компоненты, как когни-

тивный (познавательный) – представления, 

знания и осознание содержания гендерной 

роли; эмоционально-ценностный – отношение 

к общепринятым эталонам мужского/женского 

поведения, требованиям нравственного поло-

ролевого поведения; индивидуально-поведен-

ческий – разнообразный гендерный поло-роле-

вой репертуар [26, с. 10]. К сожалению, следует 

отметить, что гендерные стереотипы и патри-

архатная гендерная культура особенно явно, 

как мы говорили ранее, проявляются в техниче-

ских вузах, традиционно считающихся «муж-

скими», что в целом затрудняет как формирова-

ние комфортного психологического климата 

в вузе, так и социально-психологическую адап-

тацию студентов [27, с. 3–4]. 

В техническом университете вхождение сту-

дентов в образовательное пространство вуза 

предполагает применение разнообразных мето-

дов и средств обучения, направленных на эффек-

тивное освоение учебных дисциплин, присущих 

техническому вузу, в том числе в рамках гендер-

ного подхода. Сегодня в ряде высших учебных за-

ведений, помимо освоения профильных дисци-

плин, студентам предлагаются спецкурсы, со-

зданные для восполнения необходимых знаний 

ориентированных на специфику гендерной про-

блематики: «Основы гендерной педагогики», 

«Гендерология и феминология», «Гендерная пси-

хология» [28, с. 249–251]. Эти дисциплины, 

направленные на формирование самостоятель-

ной, инициативной и творческой личности сту-

дента, демонстрируют возможности применения 

гендерного подхода в профессиональной дея-

тельности и повседневной жизни.  

В заключение хотелось бы отметить, что 

насущность проблемы гендерных изменений 

в обществе очевидна. Ее осознание и последую-

щее решение на данном этапе возможно через 

воспитание гендерной культуры, через включе-

ние вопросов гендерного образования в их обра-

зовательную практику как важное условие фор-

мирования социально-гуманитарного потенци-

ала современной молодежи, студентов техниче-

ских вузов. 
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