
 

«Педагогические условия полоролевого 

развития детей» 
 

Из истории становления гендерного воспитания. 
В настоящее время центральным направлением в педагогике является 
личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. В связи с этим 
на первое место поднимается проблема учета гендерных особенностей 
воспитанников.  
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. 
Гендерный подход необходим, когда речь идет об индивидуализации 
образования, но и творчество индивидуально. В данном случае, это 
попытка содействовать развитию понимания и восприимчивости по 
отношению к себе, что в целом может содействовать решению проблем, 
связанных с гендерной идентификацией и самореализацией. 
Гендерный подход необходим и в обучении, так как: все аспекты 
развития мальчиков и девочек различаются по скорости и по 
содержанию; 
Достоверно установлено, что у мальчиков больше развиты 
математические, визуально-пространственные, инструментальные 
способности. 
Встречаются трудности в подборе объектов для творческой 
деятельности, ограничена сфера гендерного воспитания дошкольников. 
Достаточно полного представления о сущности гендерного воспитания 
нет как у воспитателей, так и у родителей. Гендерное воспитание детей 
дошкольного возраста еще не стало ведущим в образовательном 
процессе ДОУ. 
2 Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей. 
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. 
Анализ литературы показывает, что в мировой психолого-
педагогической науке имеется много работ посвященных изучению 
половых особенностей детей дошкольного возраста. Но, к сожалению, 
большинство западноевропейских и американских исследований, в 
которых утверждалось, что девочки и мальчики по — разному 
воспринимают окружающую действительность, обучаются, запоминают, 
думают и т.п... Что девочки превосходят мальчиков в вербальных 
способностях, а мальчики сильнее девочек в визуально-
пространственных способностях. У мальчиков выше, чем у девочек 
математические способности, но при этом они более агрессивны, чем 
девочки. 
Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более внушаемы, чем 
мальчики. Девочки лучше справляют с простыми, рутинными задачами, 
тогда как мальчики — с более сложными познавательными процессами. 
На девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У 
девочек больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное 
восприятие и многое другое. Однако, по мнению ученых, здесь также 
очень много спорного, проблематичного, неясного. 
Единодушны ученые лишь в одном — формирование гендерной 
устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в 
первую очередь от отношения родителей к ребѐнку, характера 
родительских установок и привязанности как матери к ребѐнку, так и 
ребѐнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном 
образовательном учреждении. Рассмотрим проблемы, связанные с 
гендерным воспитанием детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
По многим параметрам социального и эмоционального развития 
ребѐнка решающую роль играют не только родители, но и сверстники, 
которые фиксируют нарушение неписанного гендерного кода и жестоко 
наказывают его нарушителей. Дети не приемлют в своѐм обществе 
поведенческих деприваций и нарушений в полоролевой 
идентификации. Причѐм женственных мальчиков отвергают мальчики, 
но охотно принимают девочки, и наоборот — маскулинных девочек 
отталкивают девочки, но принимают мальчики. 
Хотя несоответствие гендерным стереотипам создаѐт психологические 
трудности для всех детей, у мальчиков, независимо от их будущей 
сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще: 



1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости 
требуются дополнительные усилия, без которых развитие 
автоматически идѐт по женскому типу; 
2) мужские качества традиционно ценятся выше женских и давление на 
мальчиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, чем на 
девочек в сторону демаскулинизации; (женственный мальчик вызывает 
неодобрение, насмешки, а маскулинная девочка воспринимается 
спокойно и даже положительно); 
3) в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием 
матерей и вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо 
переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное 
гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо от их 
сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий. 
Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми, применяемые в 
детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек. При этом воспитывают 
и девочек и мальчиков чаще всего женщины: дома – мама или бабушка, 
а в детском саду – женщины-воспитатели. В результате для многих 
мальчиков гендерная устойчивость формируется без участия мужчин. А 
женщины, по мнению ученых, правильно воспитывать мальчиков не 
могут, только по одной простой причине: у них другой тип мозга и 
другой тип мышления. Кроме того, педагог-женщина, естественно, не 
располагает детским опытом переживаний, с которыми сталкиваются 
мальчики дошкольного возраста при общении с взрослыми и детьми. 
Поэтому при общении с мальчиками многие воспитатели 
руководствуются лишь представлениями о том, что если это мальчик, то, 
следовательно, он является воплощением воли, силы, выносливости. В 
результате этого совсем не мужественные, а скорее боязливые, слабые 
физически и очень ранимые мальчики систематически подвергаются со 
стороны воспитателей травмирующему их воздействию. Так, например, 
когда на занятии воспитатель обращается с вопросом к детям, то 
первыми всегда поднимают руку девочки. При ответе на вопрос они 
стараются, чтобы их ответ был полным, смотрят в глаза педагогу и т.д. 
Мальчики не торопятся с ответом, потому что более тщательно 
обдумывают его. Речь у мальчиков развита хуже, чем у девочек, поэтому 
они вынуждены потратить большее количество времени для того, чтобы 
подобрать нужные слова и высказать их. В результате всего этого, в 
глазах воспитателя девочки выглядят более знающими и умеющими и 
получают больше положительных оценок и похвал. А у мальчиков на 
фоне этого формируется низкая самооценка, они теряют уверенность в 
себе и своих возможностях. В связи с этим первоочередной задачей 
является обучение воспитателей осуществлению дифференцированного 
подхода к девочкам и мальчикам, как при общении с ними, так и при 
организации и руководстве различными видами деятельности на 
занятиях и в повседневной жизни. 



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 
необходимопомнить, 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. 
 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. 
Вместе с тем, в психологических особенностях воспитания укоренен 
дисбаланс предметной среды в сторону преобладания «девчоночных» 
материалов и пособий, так как они ближе женщине-воспитателю, к тому 
же создают ощущение безопасности, в отличие от игрушек, которые 
предпочли бы мальчики. 
 3 Своеобразие игровой деятельности девочек и мальчиков 
старшего дошкольного возраста . 
Развитие дошкольника осуществляется в различных видах 
деятельности: познавательной, элементарной трудовой, 
изобразительной, общении. Основным видом деятельности в 
дошкольном возрасте является игра . 
В дошкольном возрасте в сюжетно-ролевой игре дети в символической 
форме воспроизводят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, 
ребенок выполняет определенную социальную функцию, 
дифференцированную по полу. Вместе с тем, в практике ДОУ 
содержание игровой деятельности недостаточно дифференцировано с 
учетом психофизиологических особенностей развития девочек и 
мальчиков. 
В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности, но 
не потому, что ребенок большую часть времени проводит в играх –– 
игра вызывает качественные изменения в психике ребенка. В сюжетно-
ролевой игре дети в символической форме воспроизводят 
взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет 
определенную социальную функцию, дифференцированную по полу. 
Эти игры называют социосексуальными, хотя собственно сексуального в 
них очень мало. В процессе игры ребенок уточняет строение своего тела 
и сравнивает себя с другими детьми, начинает осваивать половую роль. 
Игровой период в психосексуальном развитии ребенка характеризуется 
инициативой, усвоением поло-ролевого поведения, половыми играми, 



привязанностью друг к другу, первой любовью, проигрыванием ролей 
родителей. 
У девочек активно прослеживается игра в куклы, дочки-матери, у 
мальчиков возникает и закрепляется интерес к оружию, машинам. 
Когда в экспериментальной обстановке детям предоставили 
возможность поиграть в магазин, то, превратившись в «продавцов», они 
предлагали мальчикам купить машинки и оружие, а девочкам –– кукол 
и посуду. Подобное поведение доказывает, что присущее любой 
культуре связывание предметов и свойств с тем или иным полом зависит 
не только от научения через наблюдение или заучивание определенных 
ассоциаций типа ―куклы для девочек, машинки для мальчиков‖. Дети 
начали ставить одни свойства в причинную связь с мужским полом, а 
другие –– в такую же связь с женским. 
Игры мальчиков более предметны, девочек более словесны, поэтому они 
играют в вербальные игры, мальчики предпочитают возиться с 
конструктором. Игра детей отражает традиционный взгляд на роль 
мужчины и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за 
домом, заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, 
водят тракторы, строят мосты и занимаются плотницкими работами. В 
игре закладываются и основы нравственности: великодушие, 
надежность, уважение к девочкам (женщинам) –– у мальчиков и 
доброта, терпеливость, верность, уважение к мальчикам (мужчинам) –– 
у девочек. 
Ролевые игры –– лучший способ преодоления негативных ролевых 
стереотипов. 
Например, игра ―Врач и пациент‖ идеально подходит для этой цели. 
Дети могут свободно меняться ролями. Эта игра вдохновляет мальчиков 
заботиться о ком-либо, а девочкам играть мужские роли. Чаще ролевые 
ориентации девочек сдвинуты в сторону противоположного пола 
несколько больше, чем у мальчиков. Замечено, что дети, поведение 
которых строго соответствует всем требованиям, предъявляемым к их 
полу, часто отличаются более низким интеллектом и меньшими 
творческими способностями. 
Наоборот, дети, более свободные от жесткой половой типизации 
поведения, имеют высокий интеллект и психологически более 
благополучны. Воспитатель и родители могут корректировать те или 
иные негативные качества детей с помощью распределения игровых 
ролей и сюжетными изменениями. 
Игра содержит элементы экспрессивно-телесной коммуникации. 
Ограничение или блокирование этой специфической стороны 
психосексуального развития проявляется и в детском, и во взрослом 
возрасте сексуальными дисгармониями и нарушениями поло- и 
сексуально-ролевого репертуара поведения. 
В играх реализуются желания детей. Часто ребенок в игре исполняет 
роль, запрещенную для него в жизни, тем самым, достигая 



компенсации. Воображаемый мир противостоит миру действительности 
и может являться для ребенка более реальным. 
В игре он освобождается от чувства одиночества и познает радость 
близости и сотрудничества, в игре он оценивает свои возможности, 
обретает веру в себя, определяет позицию по отношению к 
окружающему миру и людям. 
Таким образом, наилучшее время оказать влияние на отношение 
ребенка к половым ролям –– это возраст до 6 лет. Успех вхождения 
ребенка в мир людей, его половая воспитанность в значительной мере 
зависит от содержания воспитания, в которой роль игры трудно 
переоценить. 
4. Формирование у родителей гендерной компетентности. 
С момента рождения и на протяжении всей своей жизни человек 
является действительным членом сообщества. Семья, подобно другим 
социальным механизмам, не может существовать вне традиций, не 
следуя определенным образцам деятельности, которые воспроизводятся 
каждым новым поколением. Родительские отношения и образцы 
воспитания являются теми традициями, которые передаются из 
поколения в поколение и играют важную роль в воспитании ребенка и в 
том числе в появлении и становлении у него гендерной идентичности. 
Общеизвестно, что присущая ребенку-дошкольнику способность к 
подражанию позволяет ему рано выбрать среди окружающих его 
взрослых определенный образец поведения. Сначала он имитирует 
некоторые внешние признаки поведения того человека, которого 
выбирает в качестве образца для подражания, затем происходит более 
глубокое «приравнивание» себя к личности человека-образца. При этом 
ребенок заимствует не только образцы некоторых действий и внешние 
отличительные признаки, но и такие сложные качества личности, как 
доброта, мягкость, отзывчивость или решительность, мужественность, 
стойкость. 
Очень часто в иерархии семьи современного типа мать занимает 
главенствующую позицию, и как следствие − отсутствие стабильности в 
занимаемых гендерных позициях. Поэтому ребѐнок часто не осознаѐт 
роли, отведѐнной его полу. Подобная асимметрия в распределении 
половых ролей характерна для неполных семей, где чаще всего 
родителем является «мать-одиночка» или бабушка. 
У мальчиков, воспитанных только матерью, наблюдается развитие 
«женских» черт характера: излишняя мягкость, феминизированность. 
Женщина для него выступает в роли авторитета, защитника, командира. 
В других случаях вследствие развития так называемой «компенсаторной 
мужественности» ребѐнок, наоборот, становится чѐрствым и жѐстким. 
Тесная эмоциональная близость мальчика с матерью в период 
дошкольного детства влияет на его отношения со сверстниками, порой 
осложняя их, а сильный материнский гнѐт может стимулировать 
неправильное увлечение ребѐнка. 



Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они менее 
чувствительны, чем мальчики в этом возрасте и полностью копируют 
своих мам, бабушек, но при этом также не всегда знают, как вести себя и 
как строить отношения с представителями противоположного пола. 
Дочери разведѐнных родителей перенимают критическое отношение 
матери к ушедшему отцу и к мужскому полу вообще. 
Неоднозначно и влияние отцов. Например, напряжѐнные, плохие 
отношения с отцами сильнее влияют на формирование половых 
девиаций у мальчиков и девочек, чем взаимоотношения с матерью. 
Слишком строгий и требовательный отец, которому ребѐнок никак не 
может угодить, подрывает его самоуважение. Было установлено, что 
роль отцов в усвоении ребѐнком половой роли может быть особо 
значимой — они в большей степени, чем матери приучают детей к 
соответствующим ролям, подкрепляя развитие женственности у дочерей 
и мужественности у сыновей. Если мужчина покинул семью до того, как 
его сыну исполнилось пять-шесть лет, то сын впоследствии часто 
оказывается более зависимым от своих ровесников и менее уверенным в 
себе, чем мальчик из полной семьи. 
Очевидно, что для того, чтобы обеспечить полноценное развитие 
ребенка в семье с учетом его гендерных особенностей, родители должны 
быть знающими, осведомленными в данном вопросе, т.е. 
компетентными. При этом компетентность родителей не может 
появиться в результате того, что они прослушают лекцию или их 
проконсультирует специалист. Компетентность родителей предполагает 
овладение ими культурологическими аспектами гендерного воспитания, 
которые включают широкий круг вопросов социального, психолого-
педагогического и даже исторического плана. Так, например, родителям 
важно знать, как воспитывали девочек и мальчиков наши предки и что 
можно перенести из прошлого в настоящее. 
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