
бизнеса, олигархии. Их вынуждают обращаться за материальной поддер
жкой к так называемым спонсорам, меценатам. Таким образом, они под
падают в зависимость от этих людей, и уже авангард эксплуатации дикту
ет свои условия и выставляет требования к содержанию творчества. Как 
прямыми указаниями, так и негласной, но еще более действенной логи
кой поведения зависимых людей. Потому сегодняшнее положение, как в 
социальном плане, так и в культуре ненормально для общества, но самое 
опасное, что данные отклонения сегодня воспринимаются людьми имен
но как «нормальные». Культура, как и вера должна быть чистой и чест
ной, она не терпит фальши. Ценности должны быть настоящими, внеш
нее оформление должно соответствовать внутреннему содержанию — ос
новной закон эстетики [6]. И именно Советская культура соответствует 
данным требованиям.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Гендерные стереотипы могут присутствовать на разных этапах образо
вательного процесса и принимать различные очевидные и скрытые, труд
но поддающиеся в^тявлению формы. Самым наглядным источником фик
сации этих стереотипов является печатный учебный материал, а именно, 
рабочие программы, учебники, методические пособия.

Гендерной экспертизе российских школьных учебников посвящено 
репрезентативное исследование A.B. Смирновой, в котором автор прихо
дит к неутешительному выводу: «Учебники, которыми пользуются совре
менные школьницы и школьники, воспроизводят в основном традици
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онные гендерные етереотипы о разделении ефер жизни, профеееий, ее- 
мейных обязанноетей» [3].

В этом ракурее оеобенный интерее предетавляет школьный предмет 
«Общеетвознание». В учебнике по общ еетвознанию  для 6 клаееа 
Л.Н. Боголюбова во веех редакциях приеутетвуют задания, где детям нужно 
объяенить различия гендерных ролей, и иллюетрации, изображающие в 
образе работника-профеееионала мужчину, а иеполняющими домашние 
обязанноети иеключительно девочек и женщин [2, е. 50, 98].

Неемотря на вышеизложенное, етоит отметить, что в учебнике по об- 
щеетвознанию для 8 клаееа вопроеу гендера уделяетея оеобенное внима
ние: в параграфе «Социальные етатуеы и роли» авторы вводят определе
ние понятия «гендер», говорят о еложившихея гендерных моделях по боль
шей мере без личноетной оценки, конетатируя факт разделения гендер
ных ролей. В целом, авторы придерживаютея компромиееной точки зре
ния, упоминая как различия мужчин и женщин, на поиеке которых по- 
етоянно зацикливаютея традиционалиеты, так и етереотипы («предрае- 
еудки»). Задание в окончании параграфа, вееьма противоречиво, обучаю- 
щимея предлагают ответить на вопроеы, формулировки которых в еозна- 
нии школьников коевенно етавят под еомнение необходимоеть еоздания 
равных уеловий для женщин и мужчин [1, е. 119-122].

Я.С. Соловьев, производя анализ еамых иепользуемых в первом деея- 
тилетии XXI в. школьных учебников по иетории Роееии отмечает: «Жен
щины упоминаютея и опиеываютея в анализируемых учебниках гораздо 
реже, только в том елучае, еели они вели еебя по-мужеки — правили 
етранами, воевали, еоздавали научные теории. Например, авторы оеве- 
щают еобытия, евязанные е гоеударетвенной деятельноетью царевны 
Софьи, Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаве
ты Петровны, Екатерины II» [4, е. 39-45]. Стоит добавить, что даже такое 
упоминание наделенных влаетью императриц не будет в реальноети под
черкивать роль женщины в роееийекой иетории, так как етатуе этих жен
щин был предпиеанным в уеловиях еоеловной организации общеетва. 
Более того, даже в оценке деятельноети императоров и императриц мне
ния авторов учебников заметно отличаютея. К  примеру, такое иетори- 
чеекое явление как фаворитизм XVIII в. еовершенно по-разному интер- 
претируетея в елучаях нахождения у влаети мужчины и женщины.

Факт очередной диепропорции в чаетоте обращения к иеторичееким 
фигурам мужекого и женекого пола не етоит воепринимать как авторе- 
кую диекриминирующую женщин позицию. Речь идет о взгляде на ието- 
рию, в целом, как на «иеторию мужчин». Данная проблема гендерной 
аеимметрии еохраняетея в учебниках по иетории Роееии второго дееяти- 
летия XXI века, неемотря на маештабный перевод школ е концентриче- 
екой на линейную еиетему обучения и, еоответетвенно, неемотря на по
явление еовершенно новых учебников по предмету.
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Как отмечает и Е.И. Фалько, данная проблема гендерного дисбаланса 
в репрезентации образов женщин на страницах школьных учебников по 
истории вытекает из общеисторической методологической проблемы иг
норирования учета данных микроистории при составлении учебного ма
териала. Сам по себе макроисторических подход в изучении истории не 
позволяет уделить должного внимания частной жизни — «основной сфе
ре, где до недавнего времени проявляли себя женщины» [5, с. 15]. 
B целом, стоит добавить, что в учебниках по истории России более по
здних редакций 2015-2020 г. (предметная линия учебников «История Рос
сии» под ред. A.B. Торкунова) появляется гораздо больше тем, посвящен
ных быту и повседневности людей низших социальных групп. Часть из 
этих тем воспринимаются как второстепенные по причине того, что на
ходятся в рубрике «Материал для самостоятельной работы и проектной 
деятельности учащихся» и часто даже не нумеруются как остальные пара
графы, также по причине невостребованности подобных тем в качестве 
заданий контрольно-измерительных материалов на ГИА (ОГЭ/ЕГЭ). Са
мое главное, что авторы так и не пользуются возможностью наполнить 
«женской» историей, как минимум, эти разделы, посвященные темам 
быта и повседневности российского общества разных периодов.
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ТЕМА СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ БЕЛАРУСИ

После развала советского союза, его бывшие республики находились 
на пути поиска своей идентичности. Беларусь не стала исключением. 
Долгие годы национальная культура Беларуси вообще не воспринима-
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