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Гендер как социальный конструкт пола отражает процесс социализации лично-
сти. Пол человека проявляется в каждом действии: биологическом, социальном, куль-
турном [1, с. 25]. Существующая сегодня проблема нарушения социальной адаптации 
личности в большой степени обусловлена гендерной безграмотностью учащихся и вы-
пускников образовательных организаций. Современная система образования не выпол-
няет функцию гендерного обучения, вследствие чего страдает профессиональная ори-
ентация, наблюдается кризис развития творческого потенциала молодых людей, сопро-
вождающийся безработицей и преступностью. Гендерное направление в образовании 
должно формировать эталитарное сознание обучаемых, социокультурную, гендерно-ком-
петентную личность на основе разрушения патриархальных гендерных представлений 
[5, с. 107]. К таким представлениям относятся гендерный дисплей – совокупность про-
явлений культурных составляющих лиц женского и мужского пола, предписанных об-
ществом [3, c. 35]; гендерный контракт как набор социально сконструированных ожи-
даний (стереотипов), представлений о социальных ролях мужчин и женщин, вложен-
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ных в сознание людей; гендерная идентичность, выражающаяся в соответствии челове-
ка определенного пола социальной роли, которая определяется соотношением состав-
ляющих гендерного дисплея и гендерного контракта. 

Процесс формирования гендерной идентичности эффективно протекает в гендер-
ной системе, которая представляет собой форму организации гендерной культуры, осно-
ванную на специально разработанной системе норм, правил, инструкций для выполнения 
социальных ролей индивидуумами мужского и женского пола. Гендерная культура в рос-
сийском социуме до сих пор создается совокупностью стереотипов поведения, порожден-
ных обществом и вложенных в сознание людей, т. е. совокупностью гендерных контрак-
тов, и множеством проявлений культурных составляющих пола (гендерных дисплеев), оп-
ределяющих соотношение мужественности и женственности в современной культуре. 
Гендерные стереотипы сказываются на выборе учащимися профессии [4, c. 29]. Поскольку 
образование призвано формировать полноценную социально и профессионально мобиль-
ную личность, оно обязано в процессе подготовки выпускников не только учитывать явле-
ние гендера, но и обеспечивать его теоретико-методологическое обоснование. 

Образование, включающее в себя процессы обучения и воспитания, основанные на 
коммуникативном взаимодействии его участников, требует разработки и внедрения в обра-
зовательный процесс инновационного гендерного подхода, гендерных программ коммуни-
кации. Цель современного гендерного подхода заключается в переосмыслении традицион-
ных культурных ограничений развития природного потенциала личности в зависимости от 
пола и создании условий для максимальной самореализации учащихся женского и мужского 
пола с присущими им индивидуальными особенностями освоения социального опыта, обес-
печивающего успешную социализацию в обществе [8, с. 42]. Для достижения указанной це-
ли необходимо разработать новые способы обучения, отличающиеся от традиционных по 
качеству и методике организации учебного процесса. В настоящее время в этом направле-
нии предпринимаются первые шаги, выражающиеся в локальном включении элементов ген-
дерной теории в программу обучения, проведении экспертизы учебной литературы, разра-
ботке и внедрении курсов гендерного просвещения преподавателей и учащихся. Экспертиза 
учебной литературы и программной документации выявила наличие «скрытого учебного 
плана», основанного на стереотипных представлениях о месте и роли мужчин и женщин 
в обществе, демонстрирующего гендерную стратификацию профессии педагога, содержание 
и стиль преподавания без учета гендера, поддерживающего гендерное неравенство в системе 
образования [10]. Приведенные данные отражают актуальность проблемы гендерного обра-
зования и свидетельствуют о том, что оно должно проходить через всю жизнь на основе 
преемственности дошкольного, школьного образования и далее образования на уровне вуза 
и факультета повышения квалификации [6]. Это позволит создать эффективно действую-
щую систему гендерного образования населения в России. 

С учетом бисексуальной природы человека и современного социально-экономичес-
кого этапа развития общества сегодня на первый план выходит новый аспект педагогиче-
ской гендерной культуры, основанный на понятии полоролевой сенситивности, вводится 
новый параметр поведения человека – андрогиния – умение гибко управлять своими фемин-
ными и маскулинными паттернами поведения в процессе социализации и социальной адап-
тации [11, с. 181]. Понять сущность андрогинии можно только при наличии гендерной ком-
петенции, сформированной в процессе гендерного образования. Несмотря на скептическое 
отношение ряда ученых, сомневающихся в возможности практической реализации андроги-
нии, нам представляется, что формирование андрогинии следует рассматривать в качестве 
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идоалогической основы гендерного подхода к воспитанию. Мы разделяем точку зрения 
о том, что человеческий вид, представленный взаимодополняющими друг друга мужчинами 
и женщинами, – один из наиболее совершенных в биологическом плане. Поэтому андрогин-
ный тип гендера наиболее рационален для выживания. Это положение подтверждают ре-
зультаты исследований, свидетельствующие о том, что учащиеся с отчетливо проявляющей-
ся андрогинией отличаются от лиц феминного типа более выраженной ориентацией на раз-
витие, свободу, творчество, для них характерны ценности аккуратности, образованности 
и эффективности в делах. От группы с явной маскулинностью лица андрогинного типа от-
личаются более выраженными ценностями творчества, аккуратности, воспитанности, обра-
зованности, терпимости, честности [7, с. 196]. В подростковом и юношеском возрасте высо-
кий уровень профессионального самоопределения также связан с высоким уровнем развития 
андрогинных качеств испытуемых [9, с. 66]. Результаты наших исследований совпадают 
с представленными в литературе данными о том, что в процессе онтогенеза современные де-
вушки и юноши предпочитают культивировать в себе андрогинные черты личности, вби-
рающие все лучшее из обеих половых ролей, и гибко используют их в зависимости от дина-
мично развивающихся условий. 

Главная функция образования заключается не только в обучении и воспитании, но 
и социально адаптировать учащихся и выпускников. Приобретенные современные гендер-
ные знания позволят обучаемым занимать активную жизненную позицию, проявлять глубо-
кую социальную сознательность и ответственность перед обществом, соблюдать социаль-
ную справедливость. Учитывая свою гендерную принадлежность, траекторию развития, 
анализируя и сопоставляя свои возможности и способности, гендерно образованный человек 
правильно выберет профессию, определит ориентиры, перспективы своего роста. В связи 
с этим помимо дисциплин общекультурного и профессионального циклов в учебных планах 
вузов должны быть дисциплины, позволяющие студенту профессионального вуза научиться 
анализировать свою роль и место в социальных процессах, видеть перспективы своего раз-
вития. В образовании нужно позиционировать гендер не в целях борьбы с дискриминацией 
женщин, а для формирования стратегии гражданского общества по созданию гармоничных 
отношений между девочками, мальчиками, девушками, юношами, женщинами и мужчина-
ми. Гендерный подход в профессиональном образовании в сочетании с личностно ориенти-
рованным, деятельностным, компетентностным подходами позволит сформировать соци-
ально и профессионально компетентную личность, способную успешно адаптироваться 
в различных жизненных ситуациях. Особого внимания заслуживает инновационная система 
гендерного образования, основанная на формировании андрогинных качеств личности, по-
зволяющая выработать у обучаемых способность проектировать будущее, отвечать за него, 
верить в себя, в свои профессиональные способности, влиять на развитие социума [2, с. 136]. 
Однако существующая методологическая проблема гендеризации образования затрудняет 
формирование гендерной компетенции обучаемых. Восполнение методологических пробе-
лов гендерного подхода в системе профессионального образования будет способствовать 
повышению уровня социального и профессионального развития выпускников. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF TEACHERS’ PROFESSIONA L 
DEFORMATION DURING THE RETRAINING 

Аннотация. Представлен опыт работы по профилактике и коррекции профессиональ-
ной деформации педагогов в процессе их профессиональной переподготовки. 

Abstract. In the article author presents some experience of prevention and correction of 
teacher’s professional deformation during the process of professional retraining. 




