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Цель: углубить знания педагогов о формировании у детей гендерной принадлежности в условиях 

ДОУ. 

В ФГОС дошкольного образования, в области «Социально-коммуникативное развитие» поставлена 

задача – формирование у детей гендерной принадлежности. 

Под «гендером» понимается социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания 

личности и включающий в себя психологические, социальные и культурные отличия между 

мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками), а существующие свойства и отношения 

называются гендерными. 

Анализ массовой практики показывает, что в настоящее время в системе дошкольного образования 

возникают серьёзные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую очередь это связано 

с тем, что в программно-методическом обеспечении дошкольных образовательных учреждений 

России не учитывали гендерные особенности. В результате этого содержание воспитания и 

образования ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на 

мальчиков и девочек того или иного возраста, которые, по мнению ученых различаются: 

− в физическом развитии и социальном поведении; 

− в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и уровне достижений; 

− в проявлении агрессии и многом другом. 

Изучение процесса гендерной социализации в дошкольном возрасте, где находятся его истоки, и 

условия, которые оказывают влияние на этот процесс, представляет особый интерес. 

Гендерная социализация включает в себя три аспекта: 

·        когнитивный –– ребенок рано начинает относить себя к определенному полу, 

приобретает представления о содержании типичного ролевого поведения (Д. Н. Исаев, В. 

Е. Каган, И. С. Кон, Т. А. Репина); 

·        эмоциональный –– поло-ролевые предпочтения, интересы, ценностные ориентации, 

реакции на оценку, проявление эмоций, связанных с формированием черт маскулинности 

и феминности (Д. В. Колесов, А. Е Ольшанникова, Н. Б. Сельверова, Т. П. Хризман); 

·        поведенческий –– усвоение типичной для пола модели поведения (И. С. Кон, Д. В. 

Колесов, Н. В. Плисенко, Т. А. Репина). 

Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагогии родители должны 

понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим 

полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших 

преимущества своего пола. В самый ответственный период формирования гендерной устойчивости 

девочки и мальчики в течение длительного времени пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении (8-12 часов) подвергаются исключительно женскому влиянию. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни для кого не секрет, что система образования абсолютно бесполая: бытовая “совместность” 

мальчиков и девочек в наших детских садах, режим дня не учитывает разные нормы подвижности у 

мальчиков и девочек. Питание унифицировано и по времени приема пищи, и по ее ассортименту. 

Содержательно и по стилю система воспитания феминизирована, как педагогическими кадрами, так 

и имеет место семейная феминизация (50% детей живут в семьях, где нет отцов), что особенно 

неприемлемо для мальчиков. 

И.С. Кон приводит такие данные: у мальчиков ярче проявляется любовь к риску, отсутствие заботы 

о собственной безопасности, желание выделится, склонность к девиантности, высокая 

соревновательность, потребность в достижении результата, стремление к доминированию. На мой 

взгляд, эти качества будут в наилучшей степени использованы в приобщении мальчиков к 

техническому творчеству. 

В результате анализа психолого-педагогических исследований, проведенных в России и за 

рубежом, было установлено, что именно в период дошкольного детства у всех детей, живущих в 

разных странах мира, происходит принятие гендерной роли: 

·              к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; 

·              в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям становится 

понятно, что гендер не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки – 

женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или 

личных желаний ребенка. 

В результате многочисленных исследований, проведенных в нашей стране и за рубежом, было 

установлено следующее. 

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей 

степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение 

воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные 

на зрительном восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия для того, чтобы девочки и 

мальчики могли бы выразить то, что для каждого из них интересно или эмоционально значимо. Но 

при отборе содержания для обучения детей на занятиях рисованием, лепкой и аппликацией важно 

помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти руки девочки на 1,5 

года. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, лепки, аппликации, поделки, 

конструкции и т.п.) воспитателю необходимо помнить, что девочки крайне чувствительны к 

интонациям, к форме оценки, ее публичности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в 

присутствии других детей, родителей и т.п… Для мальчиков наиболее значимым является указание 

на то, что он добился результата именно в этом: научился здороваться, чистить зубы, 

конструировать что-то и т.п. Каждый приобретенный навык, результат, который мальчику удалось 

получить, положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться собой и 

стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что 

добившись результата в каком-то виде деятельности, они так счастливы этим, что готовы 

конструировать или рисовать одно и то же, что позволяет им утвердиться в своих достижениях, но 

требует правильного понимания со стороны воспитателя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявлением агрессии и создает у 

детей положительный эмоциональный фон. Воспитатели не всегда правильно понимают 

потребность мальчиков в этих потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую 

они при этом испытывают. Очевидно, настало время для того, чтобы сформировать у воспитателей 

правильное отношение к подобного рода занятиям мальчиков и научить их руководить ими. 

Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Ученые отмечают разное содержание и игровые стили, которые часто не могут быть реализованы 

детьми в силу того, что воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые 

темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у воспитателей раздражение, 

так как они считают, что такого рода игры являются лишь бессмысленной беготней и могут 

привести к травме, а, следовательно, им не место в жизни группы и они должны быть прекращены. 

В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно сказывается на их 

личностном развитии. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей является 

преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети 

могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики 

принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. Аналогичным образом может быть 

построена и театрализованная деятельность. 

Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с организацией предметно-

пространственной среды. 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная среда 

не только обеспечивает разные виды активности дошкольников (физической, игровой, умственной 

и т.п.), но и является основой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных особенностей. 

Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь 

спектр возможностей среды и направить их усилия на использование отдельных элементов ее с 

учетом гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

  

Что касается состояния проблемы гендерной социализации дошкольников в массовой практике, то, 

несмотря на декларируемые приоритеты индивидуального подхода к развитию личности, исходя из 

её возможностей и потребностей, в системе дошкольного образования по-прежнему реализуется 

традиционный полоролевой  подход, не вполне отвечающий изменившимся социальным условиям 

функционирования современного общества, в котором женщины и мужчины вышли далеко за 

рамки стереотипных ролей и функций, демонстрируют как традиционно «женские», так и 

«мужские» качества, являющиеся на самом деле общечеловеческим. 

 

 

 


