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УДК 1:37 
Философские науки 
 
Исследование гендерных ценностей применительно к теории и практике отечественного образования 
непосредственно связано с активизацией феминизма в обновленных формах западноевропейского философ-
ского дискурса на фоне постепенного видоизменения базовых ценностных норм. Подчеркивается необходи-
мость осмысления влияния гендерной теории на формирование мировоззрения молодого поколения. Обра-
щается внимание на социокультурную специфику гендерного подхода в воспитании, базирующегося на прин-
ципах толерантности и партнерства. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ  

В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Понятия «гендерное воспитание», «гендерная социализация», «гендерная толерантность», «философия 
гендера», «гендерные ценности» все чаще подменяют традиционные понятия «пол», «род» в различном со-
циокультурном контексте. Современная гендерная проблематика вышла преимущественно из «женского во-
проса», используя феминистскую риторику, создает новые философские конструкты и претендует на пара-
дигмальность ценностей нового века. В образовании процесс гендеризации развивался поступательно и был 
концентрирован не столько на гендерном содержании обучения, сколько на предоставлении женщинам пра-
ва получать сначала элементарное образование, затем среднее профессиональное образование и, наконец, 
высшее профессиональное образование. С середины XX века заметно возрос исследовательский интерес 
к гендерным исследованиям, результатом которых стало, с одной стороны, углубление понимания недоста-
точной реализации прав и возможностей женщин во всех сферах жизни, с другой стороны, были поставлены 
совершенно новые проблемные вопросы: гендерная идентичность, психологическая андрогинность, социально-
культурное конструирование гендера. Это совпало со становлением постмодернизма как постнеклассиче-
ского философского направления, охватившего все области гуманитарной науки и выразившегося в пере-
осмыслении либеральных ценностей эпохи Просвещения, европейского Нового времени, расширении сферы 
толерантности, универсального гуманизма и массовой культуры. Гендер в постмодернизме трактуется в поле 
дискриминации и неравенства отношений социального пола и иерархически проявляется в качестве гендер-
ной стратификации. Исследователь Н. А. Зуева подчеркивает, что обращение к гендеру как категории социаль-
ной философии объясняется необходимостью философской рефлексии гендерной теории применительно 
к таким важнейшим областям общественной жизни, как микросоциальная (межличностное взаимодействие) 
и макросоциальная (общество в целом) [2]. Решаемые автором задачи исследования ценности гендера в об-
разовании могут быть рассмотрены через призму постмодернизма и реализованы на уровне применения 
постмодернистской методологии в целях понимания гендерных отношений не как конфликтных (что мы ви-
дим в модернизме), а как паритетных. 

Проект гендерной стратегии Российской Федерации отражает как мировые тенденции работы в этом 
направлении, так и то, что делается в российском обществе по повышению социального статуса мужчин 
и женщин. Гендерное равенство не предполагает нивелирования гендерных различий, а лишь создание 
условий для полной личностной реализации во всех областях социальной жизни, укрепление института семьи 
(ответственного отцовства и ответственного материнства) посредством воспитательной работы в системе 
образования [1]. Научно-технический прогресс и стремление женщин защищать свои права увеличили воз-
можность получения различных уровней образования. В развитых странах сфера образования более благо-
приятна для реализации гендерных ценностей, но, получив высшее профессиональное образование, женщи-
на может оказаться в менее выгодном положении на рынке труда. Гендерные ценности реализуются через 
основные типы целенаправленной образовательной деятельности: обучение в учреждениях образования и по-
лучение диплома о квалификации («официальное обучение»), образование по интересам с получением сер-
тификатов («неофициальное обучение») и нецеленаправленное получение знаний, умений и навыков в повсе-
дневной жизни («неформальное обучение»). Сегодня гендерная проблематика неотделима от общей духовно-
ценностной структуры общества в контексте наиболее благоприятного развития образовательного про-
странства, оказывающего определяющее влияние на мировоззрение личности [3]. 

Таким образом, образование мы рассматриваем как эффективное средство в развитии и становлении ген-
дерных ценностей. Гендерная ценностная проблематика образования охватывает многообразие межполовых 
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отношений в сфере освоения знания, но традиционно сводится к «женскому вопросу». 2015 год объявлен Орга-
низацией Объединенных Наций годом действий по расширению прав и возможностей личностной реализации 
девочек и женщин. Получение образования женщинами и девочками оказывает положительное многоаспектное 
воздействие на прогресс во всех областях развития. Например, важным фактором, влияющим на выживаемость 
детей, является уровень образования матери: чем образованнее женщина, тем больше шансов у детей [9]. 

Ценности образования в развитых странах стали привычными, но так было не всегда. До конца XIX века 
большинство женщин даже из состоятельных семей имели возможность получить только начальное или 
среднее профессиональное образование. Основной ценностью женского образования выступало умение ве-
сти хозяйство и воспитывать детей. Истоки такой позиции социума содержатся отчасти в античной тради-
ции. Достаточно обратиться к положению женщин, о котором рассказывает Б. Рассел в гл. XII «Влияние 
Спарты» известной работы «История западной философии» [5, c. 115] со ссылкой на «Сравнительные жиз-
неописания» Плутарха, или к идеям Платона в контексте его теории государства, или вспомнить о судьбе 
философа-неоплатоника Гипатии Александрийской [Там же, с. 73]. 

Отечественная философия образования, педагогическая теория и практика отразили всю сложность ген-
дерной ценностной проблематики в диссертационных исследованиях и научной периодике. Исследование ген-
дерных ценностей образования проведено в работах А. Н. Пушкаревой, А. А. Костиковой, Т. С. Гогузевой, 
Д. К. Григорьевой, Н. Ю. Ерофеевой, Е. В. Порохнюк, Э. М. Думновой и др. Среди исследований последнего 
десятилетия можно выделить работы следующих ученых, отличающихся глубиной разработки проблемы ген-
дерной теории применительно к различным уровням образования: Л. П. Шустовой «Гендерная толерантность 
школьника: теория и практика воспитания: практико-ориентированная монография» [10], Л. Н. Синицыной 
«Гендерные стереотипы в социокультурной реальности» [6], Е. С. Тукачевой «Историко-философская интер-
претация гендера» [7], К. В. Фофановой «Сценарии развития гендерного образования в высшей школе» [8], 
А. В. Мирчи «Образование и гендерная трансформация в условиях культурной глобализации Японии» [4]. 

Профессор социологии Бухарестского университета Л. Грюнберг и британский философ Н. Полисек 
придерживаются точки зрения, что пришло время перехода от гендерного образования к гендеру в образо-
вании, поскольку понимание образования через призму гендерной теории отвечает требованиям общества 
устойчивого развития [12, p. 6; 13]. 

Если иметь в виду осуществление гендерного воспитания в высшей школе на основе философской методо-
логии и аксиологии, то приходится отмечать преимущественное следование традициям прошлых лет. Допус-
каем, что этот подход можно рассматривать как взвешенный в период становления гендерной теории, которая, 
на наш взгляд, еще не вполне оформилась концептуально и имеет невысокий научный статус. 

В части вузов введены дисциплины по выбору профессионального цикла основной образовательной про-
граммы (ООП) бакалавриата «Гендерология и феминология», «Гендерное измерение в политике», «Гендер-
ная психология», в рамках спецкурса магистратуры – «Гендерная психология воспитания». Изданы учебные 
пособия, где подчеркивается значимость гендерных ценностей образования, базирующихся на культурных 
ценностях и национальных традициях [11, с. 72]. 

Гендерный подход к образованию может стать источником решения следующих проблем: 
-  гендерная толерантность, равенство и понимание уникальности личности каждого человека; 
-  гендерная социализация – усвоение полоролевых норм и ценностей общества через образование как 

социально-культурный институт; 
-  гендерные предпочтения и стереотипы выбора профессии, снижение гендерной асимметриии рынка труда; 
-  преодоление феминизации всех уровней общего образования; повышение уровня гендерной культуры 

и гендерного партнерства; 
-  гендерные ценности как средство регуляции поведения человека в социуме; 
-  аксиологическое содержание гендерной стратификации; 
-  гендер как культурно-символический дискурс. 
Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности рассматриваемой проблемы гендерных ценностей 

применительно к сфере образования, своеобразии проявлений гендерной теории в российской образователь-
ной среде. Философии образования предстоит также выразить свое отношение к таким феноменам западно-
европейского дискурса, как кризис гендерной идентичности, деконструкция гендера, условность гендерных 
ролей, трактовка гендера как новой парадигмы мышления, символическая и реальная психологическая андро-
гинность, «множественные феминизмы», «постгендер». Пристального внимания социально-гуманитарного 
знания требует намечающаяся общемировая тенденция разрушения фундаментальных общечеловеческих 
ценностей и, как следствие, искажение системы ценностных ориентаций молодого поколения. 
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The study of gender values in relation to the theory and practice of domestic education is directly connected with feminism inten-
sification in the renewed forms of West European philosophical discourse against the background of the gradual modification 
of the basic value norms. The necessity of the comprehension of the impact of gender theory on the formation of the world out-
look of the young generation is highlighted. Attention is paid to the socio-cultural specificity of gender approach in upbringing 
based on the principles of tolerance and partnership. 
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УДК 93/94(47).084 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматриваются причины вынужденного пересмотра большевистской политики государствен-
ного финансирования школы в конце 1922 г. Показаны особенности введения платы за обучение, ее даль-
нейшая регламентация и свертывание в начале 1930-х гг. на фоне декларации советской властью принципа 
всеобщего обучения и его законодательного закрепления. Подчеркивается значение платы за обучение как 
источника многоканального финансирования советской школы в условиях новой экономической политики. 
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ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ В 1920-Е ГГ.© 

 
Смена парадигмы общественно-политического и экономического развития России на рубеже ХХ-ХХI вв. 

включала трансформацию модели отечественного образования, созданной в советский исторический период 
и оптимально функционировавшей на протяжении нескольких десятилетий. Современная государственная поли-
тика и мероприятия, проводимые по реформированию системы образования, воспринимаются общественно-
педагогическим сообществом неодномерно. При этом приверженцев концепции и методов проводимой оптими-
зации и апологетов традиционной модели образования объединяет понимание необходимости сохранения до-
ступности и бесплатности всеобщего школьного образования, то есть того принципа, который стал реальностью 
отечественной системы образования в начале 1930-х гг. как результат ведомственных усилий Народного комисса-
риата просвещения (далее ‒ Наркомпрос) и социально-экономических компромиссов советского правительства ‒ 
Совета народных комиссаров (далее ‒ Совнарком) ‒ в период новой экономической политики (далее ‒ НЭП). 
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