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Повышение качества образования приобретает все большую 

актуальность как в Узбекистане, так и в других странах, являясь важным 

направлением развития системы образования и общества в целом. 

Современная система образования претерпевает значительные 

изменения, связанные с поиском актуальных подходов к обучению, 

соответствующих новым тенденциям развития общества [1]. 

В связи с этим в отечественной педагогике совершается переход от 

традиционной образовательной парадигмы, предполагающей 

репродуктивный тип деятельности, к личностно-ориентированной, 

предусматривающей активное восприятие учебной информации и, 

шире, жизненной реальности. 

Одним из путей решения этой задачи представляется внедрение 

гендерного подхода в образовательный процесс, это позволяет снять 

отношения соперничества между полами и установить отношения 

сотрудничества, сформировать гендерное мировоззрение. 

Гендер (gender) – означает социальный пол. Цель идеи гендера как 

научного направления возникла в результате бурного развития теории и 

практики феминистской идеи. Новый этап в развитии этого научного 

направления относится к 80-м годам ХХ века. Главной его особенностью 

является анализ гендерной системы. 
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Женские исследования, то есть, ―women‘s studies‖, постепенно 

превращаются в гендерные исследования. Они были основаны на идее 

о том, что все аспекты общества и культуры могут иметь гендерное 

измерение. Изменилось не только содержание феминистских 

исследований, но и форма анализа [2]. В частности, растет 

стремление понять существование, становление и восстановление 

гендера во всех социальных процессах вместо некоторых острых 

взглядов, присущих феминизму. 

Цель гендерной идеи — подразумевает исследование проблем 

женщин в большем масштабе, чем обычного. Некоторые 

исследователи считают, что такой подход уместен при переходе от 

«социальной истории» к «истории культуры». Исследования о женщинах 

расширились и теперь включают вопросы мужественности и 

сексуальности. В этом смысле гендерное образование обогащается 

изучением человека [3]. 

Анализируется уровень гендерного равенства во властных 

отношениях в 1990-е гг., объясняются политические и культурные 

метафоры, выражающие давление мужской ментальности. В связи с 

этой ситуацией официальное признание гендера и тенденций развития 

стало самым актуальным вопросом в мире. 

Гендерный подход помогает будущим педагогам проектировать 

целостный образовательный процесс с обучающимися, учитывая 

гендерные трансформации в обществе и образовании, развивать 

способность к критическому осмыслению педагогической реальности, 

преодолению гендерных стереотипов в общении, ориентироваться на 

реализацию индивидуальных способностей и талантов, не ограничивать 

возможности девочек и мальчиков традиционными представлениями о 

мужском и женском. Практически каждая гуманитарная учебная 

дисциплина может применять гендерный подход в образовательном 

процессе [4]. 

Формирование подхода с точки зрения гендерного равенства в 

социальном смысле важнее, чем появление новой теории. Это новая 

по своей сути теория, признание которой иногда означает изменение 

человеческих ценностей, переосмысление многих расхожих 

предположений и «истин», что для многих является несколько натянутым 

[5]. 

По мнению исследователей, понятие гендера формировалось в 

ходе теоретического развития феминизма, а позднее непосредственно 

в рамках гендерных исследований. По мнению специалистов, гендер – 
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это понятие, выражающее социокультурный аспект гендера человека. 

Он выражает социальную природу человеческого поведения и 

формируется практикой как социальный пол. 

В обществе существует нормативная система поведения, 

требующая определенных гендерных ролей. Оно возникает в обществе 

как твердое определение «мужских» и «женских» характеристик. Гендер 

– это наше восприятие пола в рамках нашего социокультурного 

восприятия. Гендер – это только пол, это результат его социализации. 

Пол не принадлежит мужчине, но человек принадлежит полу, и он 

обладает силой [6]. 

Понятие «гендерная система» состоит из разных компонентов и по-

разному трактуется разными авторами. Гендерная система 

представляет собой единицу гендерных отношений. В связи с тем, что 

гендерная система требует гендерного измерения публичной и 

неформальной сфер, гендерная иерархия сопоставляется с другими 

системами социальной иерархии, поэтому большое внимание 

уделяется изучению роли социальных институтов, реализующих 

гендерные технологии в данном виде анализа. Доминирующие 

значения гендерных отношений во многом отразились в развитии такого 

подхода. 

Следует отметить, что гендерная проблема – это прежде всего 

социальная проблема, то есть это проблема не только женщин, но и 

мужчин и общества. Они означают не только разделение 

ответственности за биологический пол и воспроизводство населения, но 

и гендерные отношения, охватывающие всю культуру, строительство 

общества, государственные институты. Они оказывают сильное влияние 

на язык, обычаи и ценности, образ жизни и даже производство. 

Таким образом, общность гендерного подхода является одним из 

основных аспектов, отличающих его от «феминистских» и «женских» 

вопросов. Общеизвестно, что на Западе гендерное содержание было 

направлено не только против сексуальности, но и против идеологий и 

институтов, основанных на осознанных или бессознательных 

неравноправных отношениях. Поэтому, прежде всего, гендерные 

теории проявились в форме критики образовательных практик, знаний и 

образовательного процесса, а также выразили существующие в 

обществе политические взгляды. 

Проведение исследований теории и практики развития социальной 

активности студентов в высших учебных заведениях республики на 

основе гендерного подхода позволит формировать социальную 
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активность будущих специалистов на основе новейших аналитических 

достижений в мире. 

В связи с этим исследования по гендерному подходу помогут 

подготовить студентов с развитым, широким кругозором на 

профессиональной основе и в полной мере использовать их для 

повышения духовного и материального благосостояния нашего 

общества. 

В истории педагогики формирование женской социальной 

активности в обществе легло в основу научных направлений наших 

ученых, таких как восточные мыслители Абу Наср Фароби, Алишер 

Навои, Абдулла Авлони, Эльбек (Машрик Юнусов) и др. 

В современных условиях исследования формирования женской 

социальной активности в обществе проводятся в философском, 

социальном, психологическом и экономическом направлениях. К их 

философско-методологическим аспектам относятся Симона де 

Бовуар, Р. Хоу, Дж. Лорбер, К. Уэст и Д. Циммерманн, Е. Кучкина, В. 

Фесенко, в социальном направлении Б. Х. Здравомыслова, на основе 

гуманитарного подход, глубоко анализируется в научных трудах, 

монографиях и учебниках таких ученых, как Н. Вольф, К. Мишар-

Маршалл, К. Рибери, Г. Мур [7]. 

Ученые – педагоги М.Куронов, С.Нишонова, О.Мусурмонова, Т. 

Эгамбердиева, Н.Эгамбердиева, Э.Турдикулов, А.Зуннунов, С.Очил, 

Ж.Хасанбоев, У.Махамов, Р.Сафарова обращают внимание на 

некоторые особенности формирования социальной активности 

женщин в обществе.  

Проблема развития социальной активности студенток в обществе в 

Узбекистане во всей своей полноте не изучалась, но некоторые 

исследования были сосредоточены на отдельных аспектах проблемы. 

Н. Эгамбердиева (педагогические основы развития профессиональной 

и социальной активности молодежи), М. Тилавова (педагогические 

основы формирования общетрудовых навыков у студентов на основе 

гендерного равенства и различий) [1].            . 

Зарубежные ученые Елен Сикс, Кейт Милле (исторический, 

психологический, сексуальный и расовый опыт женщин), Р. Хофф 

(возникновение и развитие гендерных исследований), К. Кест и Д. 

Циммерман (гендерное творчество), О. Воронина, Т. Клименкова, М. 

Малышева (систематизация и регламентация существующих взглядов 

на понятие гендера) в своих научных работах изучали некоторые 

аспекты этого вопроса с точки зрения объектов исследования [8]. 
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Основываясь на мировой практике в современных условиях, это 

первоначальное исследование было поддержано Программой 

развития ООН, ЮНЕСКО и Институтом «Открытое общество». В 

частности, развитие социальной активности студентов, превращение их 

в равноправных созидателей нашего общества является одной из 

актуальных проблем современности. 

В современном обществе социальный анализ этого понятия 

проводится последовательно и эффективно. Гендер – это совокупность 

характеристик, которые не определяются природой, а наделяются 

социальными явлениями. Гендер — это культурная маска пола, наше 

восприятие пола в рамках нашего собственного социокультурного 

восприятия. Более того, гендер — это только пол, который и 

конституирует пол в результате его социализации. 

Определение, выявление и развитие социальной активности 

студенток в современном обществе исследуется на основе 

социальных, политических, экономических, гуманитарных отношений, 

основанных на гендерном подходе. Теория и практика развития 

социальной активности студенток в системе высшего образования на 

основе гендерного подхода охватываются философско-социальными и 

педагогико-психологическими особенностями. 

Это направление гендерного анализа получило развитие в плане 

изучения сексуальной символики. В частности, этнографы в своих 

материалах акцентируют внимание на формах половой символики 

при изучении семейных и брачных обрядов, воспитания детей и т. д., 

отмечая, что массовая половая стратификация проявлялась и 

усиливалась на ранних этапах человеческого существования через 

половую символику. 

Гендерное сходство – это психолого-педагогическая адаптация 

мужских и женских признаков, возникающая в результате процесса 

взаимодействия «Я» с другими. Изучение социально-гуманитарных наук 

студентами в системе высшего образования способствует развитию 

социальной активности студентов на основе гендерного подхода. В 

настоящее время воспитательная роль социальных институтов, таких как 

семья, воспитание, религия, культура, в развитии социальной активности 

учащихся повышает эффективность этого процесса. 

Гендерное неравенство и гендерная стратификация в высшем 

образовании социально и педагогически оправданы. Дж. Стэнли 

выдвигает научную теорию гендерных различий. Гендерная 

дифференциация — это процесс, в котором биологические различия 
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между мужчинами и женщинами имеют социальное значение и 

используются как средство социальной классификации [9]. 

В заключении можно отметить, что в современной системе 

высшего образования динамика социального участия студентов в жизни 

общества, их активность в приобретении научного потенциала, уровень 

занятости на рынке труда, деятельность полноценных партнеров в 

супружеских отношениях описываются теориями исторической науки. 

Развитие общественной активности студенческой молодежи в сфере 

гендерного равенства и гендерного равноправия послужит повышению 

уровня образованности и духовного уровня молодежи. 
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