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Социально-экономическая востре-
бованность личности специалиста-
международника, не ограниченной 
гендерными стереотипами прошлого 
общества, определяет актуальность 
профессиональной подготовки на 
основе гендерного подхода в про-
фильном вузе. 

Профессиональная подготовка 
международника на основе гендерно-
го подхода востребована в постинду-
стриальный период, когда образова-
ние признается основной ценностью, 
обеспечивающей успешное развитие 
человека и общества, а человеческий 
потенциал – основным ресурсом, обе-
спечивающим развитие организаци-
онных структур любого типа и уровня 
(государственных, коммерческих, об-
разовательных, международных). 

Новые социально-экономические 
условия постиндустриального обще-
ства потребовали изменения парадиг-
мы профессионального образования, 
определения новых целей и установ-
ления их взаимосвязи с результата-
ми профессиональной подготовки. 
В центр внимания ставится проблема 
развития личности специалиста и 
создания благоприятных условий для 
максимального использования его 
потенциала, не зависящего от при-
знака пола или гендера. Становление 
личностно ориентированной обра-
зовательной парадигмы в условиях 
постиндустриального общества послу-
жило основой для институционализа-
ции гендерного подхода в практике 
профессионального образовании, по-
нимания его как методологического 
в теории профессионального обра-
зования. Таким образом, гендерный 
подход, освобождая профессиональ-
ное образование от патриархальных 
стереотипов, создает благоприятные 
условия для реализации потенциала 
каждого, для формирования гендерно 
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компетентной личности специалиста-
международника. 

Для определения условий интегра-
ции гендерного подхода в образова-
тельную среду вуза был предпринят 
анализ взаимосвязи гендерного под-
хода с комплексом методологических 
подходов, соответствующих личностно 
ориентированной образовательной 
парадигме, а именно с личностным, 
деятельностным, индивидуальным, а 
также компетентностным. Для опреде-
ления сущности понятия гендерной 
компетентности и соответствующих 
компетенций устанавливалась взаи-
мосвязь категорий личности, субъ-
ективности, индивидуальности, ком-
петентности с категорией гендерной 
идентичности. 

Характеристика вышеназванных 
взаимосвязей и подходов осущест-
влялась в аспекте их роли в разви-
тии теории и практики профессио-
нального образования специалистов-
международников. 

Проследим, как наполняются ген-
дерным смыслом категории лично-
сти, индивидуальности, субъектив-
ности, компетентности, идентичности 
специалиста-международника в рам-
ках личностного, индивидуального, 
деятельностного, компетентностного и 
гендерного подходов. 

Личностный подход является опре-
деляющим для современной педагоги-
ческой теории и практики, для профес-
сиональной подготовки специалистов 
международного профиля. 

Сущность личностного подхода 
в профессиональной подготовке за-
ключается в формировании целостной 
личности профессионала, что не тожде-
ственно, как отмечают ученые, просто-
му учету индивидуально-личностных 
особенностей в профессиональной де-
ятельности (В.Д. Шадриков). С.А. Дру-
жилов предлагает рассматривать лич-

ностный подход в профессиональной 
подготовке как комплексный метод 
изучения и формирования «индиви-
дуального ресурса профессионально-
го развития», который предполагает 
необходимость учета личностных, 
профессиональных, физиологических 
и медицинских характеристик (Дружи-
лов, 2010). 

Идеи личностного подхода пре-
ломляются в образовании в личностно 
ориентированный подход, который в 
отличие от других концепций разви-
вающего образования отдает приори-
тет развитию творческого потенциала 
учащегося по сравнению с развитием 
его интеллектуальной сферы. Данный 
подход опирается на использование 
механизмов, стимулирующих само-
развитие и самовоспитание, считая 
учащегося личностью, которую надо не 
формировать, а развивать. Личностно 
ориентированное образование раз-
вивает важнейшие функции профес-
сионала, его активность, самостоятель-
ность, ответственность, креативность, 
выполняя тем самым социальный 
заказ. В рамках данного подхода про-
цесс подготовки к профессиональной 
деятельности основывается на лич-
ностно ориентированной технологии 
обучения, направленной на создание 
необходимых условий для развития 
личностного потенциала. По мнению 
В.А. Петровского, личностно ориенти-
рованный подход меняет соотноше-
ние роли содержания образования и 
коммуникаций в процессе него. Как 
отмечает А.Ю. Белогуров, одной из 
актуальных социальных задач, стоящих 
перед современным университетом 
«является создание успешного комму-
никативного поля для всех субъектов 
образования» (Белогуров, 2015, c. 20). 

Данные идеи актуальны для про-
фессиональной подготовки между-
народников на основе гендерного 
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подхода, ориентируя ее на развитие 
как гендерного содержания образова-
ния, так и гендерных коммуникаций в 
процессе обучения. Коммуникативная 
среда вуза служит в значительной сте-
пени каналом репрезентации скрытого 
содержания гендерного образования 
как механизма воспроизводства ген-
дерных стереотипов и ценностей. 
Скрытое содержание образования 
включает «особенности социального 
устройства вуза; содержание предме-
тов; стиль преподавания и педагогиче-
ского общения. Скрытый учебный план 
поддерживает гендерное неравенство, 
отдавая преимущество мужскому, до-
минантному и недооценивая женское, 
вторичное» (Шишлова, 2015а, с. 47). 

Изучение проблемы скрытого со-
держания образования находится в 
начале своего пути. Предприняты по-
пытки исследования его институцио-
нального и предметного компонентов. 
Выявлено, что предметный компонент 
скрытого содержания образования, 
основным каналом репрезентации 
которого является дискурс учебных по-
собий, в большей степени, чем инсти-
туциональный, отражает тенденцию 
изменения традиционных социальных 
ролей мужчин и женщин, имеющую 
глобальный, кросскультурный характер 
(Курицын, 2015). 

Концепция личностно-разви ваю-
щего обучения связана с идеей гума-
низации образования, которая стала 
осознаваться к концу 90-х гг. XX в. и на-
шла отражение в педагогике сотрудни-
чества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенко, В.Ф. Шата-
лов). Основным условием гармонич-
ного развития личности признается 
установление гуманных отношений с 
учащимися, не зависящих от признака 
пола. В этот же период происходит ин-
ституционализация гендерных иссле-
дований в образовании, что является 

важным условием реализации гумани-
стических принципов. 

Личностный подход преподавателя 
к учащемуся должен сочетаться с пси-
хологическим подходом менеджера 
к управлению образовательной орга-
низацией. В центре психологического 
подхода в управлении – человеческий 
потенциал всех участников образо-
вательного процесса как основного 
ресурса его развития. С учетом психо-
логической структуры человеческого 
потенциала мы определяем условия 
его реализации в вузе как современ-
ной образовательной организации: 
«развитие организационных коммуни-
каций; создание благоприятного пси-
хологического климата; обогащение 
организационной культуры» (Шишло-
ва, 2015б, с. 86). 

Итак, личностный подход является 
основополагающим для гендерного, 
ориентируя образовательный процесс 
на понимание творческой, самостоя-
тельной, активной сущности личности 
специалиста-международника, не за-
висящей от его половой принадлеж-
ности. Он позволяет рассматривать 
личность специалиста-международника 
в качестве цели, субъекта, результата и 
главного критерия эффективности об-
разовательного процесса. Личностный 
подход является основополагающим 
для формирования гендерной идентич-
ности в условиях интеграции гендерного 
подхода в образовательную среду вуза. 

Разновидностью развивающего об-
разования помимо личностно ориен-
тированного является деятельностно 
ориентированное, использующее в 
теории и практике профессионального 
образования личностный и деятель-
ностный подходы во взаимосвязи. 
Рассмотрим взаимодействие этих под-
ходов с гендерным. 

Деятельностный подход предпо-
лагает в целях личностного развития 



Профессиональная подготовка специалиста-международника на основе гендерного подхода в контексте... 35 

учащихся использование различных 
видов деятельности, включение в кото-
рые рассматривается как специально 
организованный процесс. Развиваю-
щая функция деятельности связана с 
творческим преобразованием окру-
жающей действительности, в процессе 
которой личность преобразует и саму 
себя, становясь субъектом развития. 
Среди основных видов деятельности 
человека Б.Ф. Ломов выделил пред-
метную деятельность, отличающуюся 
субъект-объектными отношениями, и 
деятельность общения, характеризую-
щуюся субъект-субъектными отноше-
ниями. Все виды развивающей дея-
тельности объединяет единая струк-
тура, которая включает мотив, цель, 
действия, условия, средства, результат, 
контроль и оценку. 

Таким образом, деятельностный 
подход в профессиональном образова-
нии требует формирования у учащего-
ся позиции субъекта во всех видах дея-
тельности, в которые он включается, и 
прежде всего в ведущей. В студенче-
ском возрасте ведущей деятельностью, 
т.е. той, которая имеет определяющее 
значение для психического развития, 
является учебно-про+фессиональная. 
Позиция субъекта обеспечивает 
успешность учебно-профессиональной 
(предметной) и коммуникативной 
(общения) деятельности за счет осмыс-
ленного отношения к ее структуре, 
понимания необходимости целепола-
гания, планирования, организации и 
регулирования, контроля, самоанализа 
и оценки процесса результата деятель-
ности как неотъемлемых элементов ее 
структуры. 

Сочетание деятельностного под-
хода с гендерным способствует более 
полной самореализации каждой лич-
ности, не ограничивает возможности 
профессионального выбора, карьер-
ного и личностного роста гендерными 

стереотипами относительно мужских 
и женских видов деятельности и про-
фессий. Данный подход актуален для 
профессиональной деятельности меж-
дународников, в которой гендерная 
асимметрия по-прежнему сохраняется, 
особенно на этапе трудоустройства и 
карьерного роста. 

Итак, важным условием форми-
рования гендерной компетентности 
специалиста-международника в ву-
зе является понимание студента как 
субъекта учебно-профессиональной 
и коммуникативной деятельности, не 
ограниченной гендерными стереоти-
пами. 

Личностно ориентированная пара-
дигма образования в контексте диа-
логического подхода в центр образо-
вательного процесса ставит личность 
как интерсубъектное образование, 
акцентирует внимание на микросоциу-
ме и субъект-субъектных отношениях 
как на важнейших источниках личност-
ного развития. В процессе субъект-
субъектных, диалоговых связей лич-
ность приобретает гуманистическое, 
человеческое содержание. 

Данная концепция актуальна для 
изучения роли гендерных коммуника-
ций в образовательном процессе и их 
влияния на становление личности спе-
циалиста. Особая роль принадлежит 
стилю общения педагога с учащимися, 
который должен быть свободным от 
гендерных стереотипов и предпо-
чтений, основываться на интересе к 
личности и ее профессиональному 
развитию независимо от половой или 
гендерной принадлежности. Важная 
роль педагога заключается в органи-
зации паритетных отношений между 
учащимися. 

Оптимальное педагогическое обще-
ние может строиться на основе инди-
видуального подхода, ориентирован-
ного на выявление «индивидуальных 
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особенностей и способностей каждого, 
формирование яркой, гуманистически 
направленной индивидуальности» 
(Шишлова, 1992, с. 3). 

Индивидуальный подход в вузе тре-
бует изучения сложного внутреннего 
мира студентов, комплексного анализа 
социальных и биологических факторов 
его формирования, конструирования 
на этой основе индивидуальных стра-
тегий общения и взаимодействия. 
Индивидуальный подход ответственен 
за оптимизацию человеческого потен-
циала, являющегося решающим факто-
ром эффективной профессиональной 
деятельности. 

Возрастающая ориентация на инди-
видуальность в образовании и профес-
сиональной деятельности снимает с 
повестки дня вопрос о биологической 
или социальной детерминирован-
ности социальных ролей мужчин и 
женщин. Социальные роли следует 
рассматривать как допускающие раз-
личия и сходства не с точки зрения 
их биологической или социальной де-
терминированности, а с точки зрения 
их индивидуальной вариативности 
и предпочитаемости. Тогда само по-
нятие «социальная роль» правильнее 
заменить личностной ролью, кото-
рая конструируется индивидом на 
уровне его идентичности. Более того, 
для индивидуально-психологических 
свойств личности, к которым традици-
онно относят темперамент, характер, 
направленность, способности, не выяв-
лена значимость фактора пола или ген-
дера, в науке не установлена прямая 
корреляция между этими свойствами 
и полом их обладателей. Встречается 
примерно одинаковое число мужчин 
и женщин с тем или иным типом тем-
перамента, с теми или иными задатка-
ми и т.д. 

Определенная корреляция имеет 
место между индивидуально-пси-

хологическими свойствами и видами 
профессиональной деятельности. На 
дипломатическом поприще, напри-
мер, легче добиться успеха личности 
сангвинического темперамента, об-
ладающей коммуникативными спо-
собностями, с выраженной граждан-
ской направленностью и устойчивым 
характером. Данные свойства никак 
не обусловлены полом. Связь между 
индивидуально-психологическими 
свойствами и эффективной профес-
сиональной деятельностью следует 
рассматривать как относительную. Бо-
лее правильно, с нашей точки зрения, 
ставить вопрос об индивидуальном 
потенциале, в ряде случаев он может 
принести гораздо больший эффект 
предприятию, не ограничивая взгляд 
на специалиста определенными рам-
ками. Индивидуальный подход способ-
ствует смещению акцентов с понятий 
личности и индивидуальности на по-
нятие идентичности, которое востре-
бовано в современном гуманитарном 
знании; в данном подходе обращается 
внимание на возможность и необхо-
димость конструирования социальной 
реальности самим человеком на инди-
видуальном уровне (Tajfel, 1982). 

Индивидуальный подход оказыва-
ется тесно связанным с гендерным. 
Смещение акцентов на понимание че-
ловека как идентичности способствует 
освобождению образовательного про-
цесса от влияния гендерных предрас-
судков на отношение преподавателя 
к студенту, на межличностные отно-
шения студентов. Индивидуальному 
уровню придается самостоятельное 
значение, не детерминированное со-
циумом, который предписывает чело-
веку выполнение тех или иных ролей. 

Названные подходы, соответству-
ющие личностно ориентированной 
образовательной парадигме, обще-
признаны и обоснованы в теории и 
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практике профессионального образо-
вания. К инновационным подходам, 
отражающим динамичный характер 
теории и практики профессионального 
образования, можно отнести компе-
тентностный и гендерный подходы. 

Компетентностный подход в про-
фессиональном образовании оказыва-
ется особенно востребованным в пе-
риод перехода к постиндустриальному 
обществу и развития рыночных отно-
шений. Компетентностный подход, по 
определению академика И.А. Зимней, 
представляет собой «новую парадигму 
результата образования», переосмыс-
ливает его практическую значимость, 
обращает внимание на профессио-
нальную востребованность выпускни-
ка, ориентирует образовательный про-
цесс на формирование компетенций 
и их совокупности – компетентности 
(Зимняя, 2003). 

Важными предпосылками компе-
тентностного подхода служат рассмо-
тренные методологии личностного, 
деятельностного, индивидуального 
подходов, ставящих личность и ее 
качества в центр образовательного 
процесса. 

Компетенции в современной пе-
дагогике профессионального обра-
зования рассматриваются как новый, 
обусловленный рыночными отноше-
ниями тип целеполагания. В качестве 
цели при реализации компетентност-
ного подхода в профессиональном 
образовании выступает формирова-
ние компетентного специалиста. В от-
личие от традиционного, академиче-
ского подхода к формированию це-
лей компетентностный подход осво-
бождается от детерминированности 
объектом (предметом) труда, во главу 
угла ставятся междисциплинарные, 
интегрированные требования к ре-
зультату образовательного процесса. 
Компетентность рассматривается как 

характеристика качества цели и ре-
зультата профессионального образо-
вания. 

В контексте данного подхода фор-
мируется понятие гендерной компе-
тентности специалиста. Оно является 
универсальным для различных про-
фессий. Компетентностный подход 
ориентирует на успешность професси-
ональной деятельности и социальных 
взаимодействий. Все взаимодействия 
в процессе профессиональной дея-
тельности имеют гендерный аспект, в 
них участвуют мужчины и женщины, 
в них задействованы феминные и ма-
скулинные тактики и стратегии. Комму-
никативные компетенции составляют 
основу гендерно компетентной лич-
ности специалиста-международника и 
в их межкультурном аспекте особенно 
востребованы в международной сфе-
ре. Целью и результатом профессио-
нальной подготовки международника 
на основе гендерного подхода стано-
вится гендерно компетентная личность 
специалиста-международника. 

Гендерно компетентный специалист-
международник – это личность про-
фессионала, готовая к преодолению 
гендерных стереотипов на межлич-
ностном, государственном и междуна-
родном уровнях. Гендерная компетент-
ность личности измеряется степенью 
ее свободы от гендерных предрас-
судков, предубеждений и стереотипов 
(Клецина, 2005). 

Гендерные компетенции, состав-
ляющие компетентность личности 
профессионала, могут дополнить пере-
чень имеющихся во ФГОСах: 
– общекультурная гендерная компе-

тенция международника выражает-
ся в готовности личности к решению 
проблемных ситуаций, в которых 
проявляются гендерные стереоти-
пы, в способности противостоять 
дискриминационным тенденциям, 
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не оказываться субъектом и объек-
том гендерного неравенства; 

– профессиональная гендерная ком-
петенция международника выра-
жается в способности специалиста 
быть эффективным в сфере комму-
никации и взаимодействия за счет 
оптимального использования ма-
скулинных и феминных стратегий, 
детерминированных ситуацией, 
местом и временем, но не детер-
минированных биологическим фак-
тором пола; 

– языковая гендерная компетенция 
международника выражается в уме-
нии быть успешным в межкультур-
ной коммуникации путем использо-
вания соответствующих культурным 
и национальным особенностям 
гендерных маркеров вербального и 
невербального общения, в преодо-
лении андроцентризма языка. 
При определении данных ком-

петенций мы исходили из того, что 
«основой деятельности специалиста-
меж дународника является коммуни-
кация в условиях международного по-
ликультурного сообщества» (Воевода, 
2011, c. 143). Межкультурный аспект 
гендерной компетенции формируется, 
как отмечает профессор Е.В. Воевода, 
в процессе профессиональной язы-
ковой подготовки специалиста-меж-
дународника, которая в неязыковом 
вузе, в отличие от лингвистического 
образования, включает в себя не толь-
ко обучение «общему языку», но и 
комплексные курсы по лингвострано-
ведению (история и культура страны, 
ее политико-экономическое развитие, 
традиции и ценности) (Воевода, 2013). 

Гендерный подход является иннова-
ционным в теории и практике профес-
сиональной подготовки специалистов-
международников. Он обращает вни-
мание на понимание студента как 
идентичности в дополнение к пони-

манию его как личности (личностный 
подход), субъекта (деятельностный 
подход), индивидуальности (индиви-
дуальный подход). Студент как иден-
тичность в большей степени свободен 
от влияния гендерных стереотипов, 
он ориентирован на развитие своего 
потенциала, на профессиональную эф-
фективность, не будучи ограниченным 
гендерными предубеждениями. 

Наиболее успешным психологи-
ческим типом поведения признан 
рядом ученых андрогинный тип, ко-
торый комбинирует стиль своего по-
ведения на основе разного сочетания 
маскулинных и феминных ролей в 
традиционном понимании их содер-
жания (Bem, 1987). Человек на уровне 
своей идентичности получает возмож-
ность не только выбирать существую-
щие роли из предложенных ему, но 
и самостоятельно создавать их. На 
уровне идентичности человек приоб-
ретает свободу в этом конструирова-
нии, создает свой стиль поведения 
и отношений, находит оптимальные 
профессиональные стратегии (Turner, 
1987). «Гендерная идентичность – это 
осознание себя связанным с куль-
турными обозначениями мужествен-
ности и женственности» (Шишлова, 
2012а, с. 64). Особенностью гендер-
ной идентичности является динами-
ческий, незавершенный характер, 
изменяемость ее на протяжении всей 
жизни, что повышает адаптивные 
возможности человека, обеспечивает 
способность адекватно реагировать 
на новые вызовы времени (Шишлова, 
2012б, с. 209). 

Гендерный подход во взаимосвязи 
с компетентностным направляет об-
разовательный процесс на результат. 
Ориентация образования на результат 
является принципиальной для реше-
ния гендерной проблемы, освобожде-
ния образования от патриархальных 
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стереотипов прошлых веков, под-
готовки личности и индивидуально-
сти компетентностного специалиста. 
Образование на основе гендерно-
компетентностного подхода становится 
гендерно-компетентностно ориентиро-
ванным, а сам гендерный подход – 
фактором его совершенствования. 

Таким образом гендерный подход 
органически связан с личностным, дея-
тельностным, индивидуальным, ком-
петентностным, которые все больше 
освобождают студента от воздействия 
стереотипов, обращаясь к его вну-
треннему миру, его идентичности, и 
формируется на их основе в самостоя-
тельный методологический подход. 

Благоприятными условиями ин-
теграции гендерного подхода в об-
разовательную среду в соответствии с 
личностно ориентированной парадиг-
мой образования являются: включение 
гендерного компонента в содержание 
образования (явное и скрытое); орга-
низация гендерных коммуникаций на 
основе интереса к личности и инди-
видуальности учащихся, понимания 
их субъективности и идентичности; 
установление паритетных отношений 
между всеми участниками образова-
тельного процесса на основе гумани-
стических принципов вне зависимости 
от половой или гендерной принадлеж-
ности. В работе профессора Н.М. Ро-
маненко подчеркивается новая роль 
педагога вуза, который утрачивает по-
зицию ментора, но приобретает статус 
тьютора (Романенко, 2015). 

Гендерный подход, отвечая соци-
альному заказу нового, постиндустри-
ального общества на индивидуализи-
рованную, креативную, компетентную 
личность, становится фактором под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов международного профи-
ля. Изучение гендерных основ как ме-
тодологических в профессиональной 

подготовке международников приоб-
ретает сегодня особую теоретическую 
и практическую значимость. 

Интеграция гендерного подхода 
в тесной взаимосвязи с комплексом 
подходов личностно ориентирован-
ной образовательной парадигмы по-
зволит решить гендерную проблему, 
освободить образовательный процесс 
от негативных стереотипов прошлого, 
традиционного общества, подготовить 
специалистов международного профи-
ля, обладающих необходимым уров-
нем личностной и профессиональной 
компетентности. 
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