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Аннотация
В пособии подробно представлено годовое планирование

воспитательно-образовательной работы с детьми 3–4 лет с
учетом их гендерных особенностей, а также описана работа
с родителями. Это первое пособие по данной тематике,
которое является результатом деятельности ресурсного центра
«Девочки и мальчики», работающего под руководством
кандидата педагогических наук Т. Н. Дороновой. Книга
адресована специалистам в области дошкольного образования,
преподавателям и студентам педагогических учебных заведений
и родителям.
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Введение

 
Вы держите в руках необыкновенную книгу – это пер-

вое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, в котором дано годовое планирование воспита-
тельно-образовательной работы с детьми 3–4 лет с учетом их
гендерных особенностей1.

Общеизвестно, что в возрасте 2–3 лет ребенок начинает
понимать, что он либо девочка, либо мальчик, и обозначает
себя соответствующим образом. В период от 3 до 7 лет у де-
тей формируется гендерная устойчивость. Детям становит-
ся понятно, что мальчики становятся мужчинами, а девочки
– женщинами, и эта принадлежность к полу не изменится в
зависимости от ситуации или личных желаний ребенка.

Нейропсихологи, физиологи, психологи и педагоги счита-
ют, что формирование гендерной устойчивости обусловле-
но социокультурными нормами и зависит в первую очередь
от отношения родителей к ребенку, характера родительских
установок и привязанности как матери к ребенку, так и ре-
бенка к матери, а также от воспитания его в дошкольном
образовательном учреждении. Однако содержание работы с
дошкольниками с учетом их гендерных особенностей разра-

1 Гендер (англ. gender – род) – социальный пол, социально детерминированные
роли, идентичности и сферы деятельности женщин и мужчин, зависящие не от
биологических половых различий, а от социальной организации общества.



 
 
 

ботано недостаточно, что, по мнению исследователей (Т. В.
Бендас, С. А. Марутян, Н. В. Плисенко, Т. А. Репина, Л.
Г. Таранникова, С. В. Шаповалова и др.), приводит к отсут-
ствию у детей специфических черт, характерных для пола:
мальчики порой лишены эмоциональной устойчивости, вы-
носливости, решительности, девочки – нежности, скромно-
сти, терпимости, стремления к мирному разрешению кон-
фликтов (Т. А. Репина).

Для того чтобы помочь родителям и воспитателям до-
школьных образовательных учреждений в решении этой
сложной и значимой проблемы, по инициативе М. М. Цапен-
ко, заместителя начальника Управления дошкольного и об-
щего образования Департамента образования города Моск-
вы, в пилотный проект «Московское образование: от мла-
денчества до школы» в рамках совместной деятельности с
ЮНЕСКО была включена тема «Разработка технологий вос-
питания с учетом гендерных особенностей детей раннего и
дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи».
Эту тему было поручено разрабатывать ресурсному центру
ГОУ компенсирующего вида № 557, заведующая И. М. Ива-
нова – заслуженный учитель Российской Федерации. В со-
став ресурсного центра входит экспериментальная площад-
ка, включающая ГОУ ЦРР – детский сад №  1352 ВАО г.
Москвы, заведующая Н. С. Белявская; ГОУ ЦРР – детский
сад № 867 ЮВАО г. Москвы, заведующая И. Б. Сенновская;
АНОО Начальная школа – детский сад «Радуга», заведую-



 
 
 

щая А. В. Королева.
Общеизвестно, что одним из определяющих индексов

развития образования является индекс гендерного равен-
ства, потому что недискриминационное образование прино-
сит пользу как девочкам, так и мальчикам и тем самым в ко-
нечном итоге способствует развитию равноправных отноше-
ний между мужчинами и женщинами.

Решение этой задачи осложняется тем, что начиная с рож-
дения отмечается более раннее созревание девочек, и в на-
стоящее время учеными накоплен ряд интересных фактов
о половых различиях в здоровье, моторике, в развитии зри-
тельной системы, речевых способностей детей. Причиной
этих различий являются как биологические, так и социаль-
ные факторы.

Поэтому с целью достижения высоких результатов в обла-
сти дошкольного образования, с одной стороны, актуальны-
ми являются разработка и использование в работе с детьми
дифференцированных форм воспитания девочек и мальчи-
ков с учетом этих различий.

С другой стороны, в работах Т. А. Репиной и ряда зару-
бежных исследователей выявлен несомненный факт, что в
дошкольных образовательных учреждениях существует раз-
общенность между девочками и мальчиками. В возрасте от
3 до 7 лет отмечается 91  % избирательных контактов со
сверстниками своего пола и только 9 % – с детьми проти-
воположного пола. Поэтому перед педагогами встает задача



 
 
 

поиска путей, которые способствовали бы дружбе и взаимо-
действию между девочками и мальчиками и вместе с тем не
тормозили бы процесса половой дифференциации детей. Но
как это сделать? Решению данной задачи и посвящено посо-
бие «Девочки и мальчики 3–4 лет в семье и детском саду».

Результаты апробации пособия показали, что благодаря
систематической и целенаправленной работе по данному на-
правлению у родителей и воспитателей дошкольных обра-
зовательных учреждений появляется гендерная компетент-
ность, которая позволяет родителям воспитывать девочек и
мальчиков с учетом их индивидуальных особенностей, а вос-
питателям нейтрализовать негативные последствия процес-
са феминизации дошкольного образования. Результатом ра-
боты с детьми 3–4 лет на основе технологий воспитания с
учетом гендерных особенностей явилась твердая идентифи-
кация детьми себя с тем или иным полом, осознание необ-
ратимости половой роли и того, что пол в этом возрасте «пе-
ределать» уже невозможно.

 
Почему детей желательно воспитывать
с учетом их гендерных особенностей?

 
В результате анализа психолого-педагогических исследо-

ваний, проведенных в России и за рубежом, было установле-
но, что именно в период дошкольного детства у всех детей,
живущих в разных странах мира, происходит формирование



 
 
 

гендерной идентичности.
В настоящее время в мировой психолого-педагогической

науке множество работ посвящено изучению гендерных осо-
бенностей детей дошкольного возраста. Однако большин-
ство западноевропейских и американских исследований на
эту тему неоднородны и встречают критическую оценку в
работах коллег.

Тем не менее Э. Маккоби, К. Джеклин и другие ученые
считают, что достоверно установлено – девочки превосхо-
дят мальчиков в вербальных способностях, а мальчики силь-
нее девочек в визуально-пространственных способностях. У
мальчиков выше, чем у девочек, математические способно-
сти, но при этом мальчики более агрессивны, чем девочки.

Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более вну-
шаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляются с про-
стыми, рутинными задачами, тогда как мальчики – с более
сложными познавательными процессами. На девочек боль-
ше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У де-
вочек больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное
восприятие и многое другое. Однако, по мнению ученых,
здесь также очень много спорного, проблематичного, неяс-
ного.

Единодушны ученые лишь в одном – гендерная устойчи-
вость формируется социокультурными нормами и в значи-
тельной степени зависит от отношений детей и родителей.

Значительный вклад в решение данной проблемы внесла



 
 
 

Т. В. Бендас2. В учебном пособии, в котором впервые пред-
ставлена новая отрасль психологической науки – гендерная
психология, на основе многочисленных отечественных и за-
рубежных исследований по разным проявлениям психики и
поведения сравниваются девочки и мальчики, женщины и
мужчины. В результате этого педагоги и родители могут по-
лучить информацию или об отсутствии половых различий,
или о преимуществе детей того или иного пола. Назовем
некоторые из них:

по показателю роста наблюдается преимущество мальчи-
ков, но более раннее созревание – у девочек;

существуют различия в моторике девочек и мальчиков,
которые важно учитывать в процессе обучения, но при этом
не рассматривать тот или иной пол в качестве эталона, «под-
гоняя» к нему другой;

в раннем детстве мальчики лучше различают желтый и зе-
леный цвета, а девочки – красный и фиолетовый;

в возрасте 3–4 и 5–9 лет девочки превосходят мальчиков
в зрительно-пространственных способностях;

в старшем дошкольном возрасте отмечается превосход-
ство девочек в произвольном внимании;

в речевых способностях и интересе к занятиям обнаружи-
вается превосходство девочек;

девочки и мальчики одинаково испытывают страх в незна-
комых и опасных ситуациях;

2 Бендас Т. В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.



 
 
 

мальчики эмоциональны, так же как и девочки, но стре-
мятся скрывать свои эмоции и превосходят девочек по от-
крытой физической агрессии;

самооценка более устойчива у мальчиков, чем у девочек;
стремление отделиться от противоположенного пола (по-

ловая сегрегация) появляется у девочек на третьем году жиз-
ни, а у мальчиков – на четвертом.

Становится очевидным, что в настоящее время существу-
ют неоспоримые факты различий между девочками и маль-
чиками, которые не должны остаться незамеченными роди-
телями и педагогами.

Но не только поэтому детей надо воспитывать с учетом их
гендерных особенностей. По многим параметрам социально-
го и эмоционального развития ребенка решающую роль иг-
рают не только родители, но и сверстники, которые фикси-
руют нарушение неписаного гендерного кода и жестоко на-
казывают его нарушителей. Дети не приемлют в своем обще-
стве поведенческих нарушений. Причем женственных маль-
чиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки,
и наоборот – маскулинных девочек отталкивают девочки, но
принимают мальчики.

Некоторые исследователи считают, что решающую роль
в формировании образа, идеальной модели поведения иг-
рает не идентификация или желание уподобиться некоему
образцу, а депривация, эмоциональный дефицит: ребенка
привлекает пол того значимого лица, от которого он был



 
 
 

в детстве отчужден. Дети, чье поведение соответствует ген-
дерным ожиданиям, чувствуют себя отличными от сверст-
ников противоположного пола, которых они воспринимают
как непохожих, экзотических по сравнению со сверстника-
ми собственного пола.

Хотя несоответствие гендерным стереотипам создает пси-
хологические трудности для всех детей, у мальчиков, неза-
висимо от их будущей сексуальной ориентации, такие про-
блемы встречаются гораздо чаще:

1) для мальчиков на всех этапах формирования гендерной
устойчивости требуются дополнительные усилия, без кото-
рых развитие автоматически идет по женскому типу;

2) мужские качества традиционно ценятся выше женских
и давление на мальчиков в направлении дефеминизации зна-
чительно сильнее, чем на девочек, в сторону демаскулиниза-
ции (женственный мальчик вызывает неодобрение, насмеш-
ки, 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 об-
разцы поведения, так как нетипичное гендерное поведение
в детстве имеет для мужчин, независимо от их сексуальной
ориентации, множество отрицательных последствий.

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



 
 
 

рьезные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В
первую очередь это связано с тем, что в программно-мето-
дическом обеспечении дошкольных образовательных учре-
ждений России не учитываются гендерные особенности. В
результате этого содержание воспитания и образования ори-
ентировано на возрастные и психологические особенности
вообще детей, а не на мальчиков и девочек того или иного
возраста.

Период дошкольного детства – это тот период, в процес-
се которого педагоги и 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 дли-
тельного времени пребывания в дошкольном образователь-
ном учреждении (8—12 часов) подвергаются исключитель-
но женскому влиянию.

Наблюдения показывают, что в настоящее время обраще-
ние воспитателей ограничивается словом «дети», что не спо-
собствует идентификации образа «Я» ребенка с определен-
ной социальной ролью. Поэтому первоочередной задачей яв-
ляется введение в жизнь дошкольных образовательных учре-
ждений полоориентированных обращений к детям в тех си-
туациях, когда это является уместным.

Стратегия обучения, формы и методы работы с детьми,



 
 
 

применяемые в детском саду, чаще всего рассчитаны на де-
вочек. При этом воспитывают и девочек и мальчиков чаще
всего женщины: дома – мама или бабушка, а в детском саду
– женщины-воспитатели. В результате для многих мальчи-
ков гендерная устойчивость формируется без участия муж-
чин. Кроме того, педагог-женщина, естественно, не распола-
гает детским опытом переживаний, с которыми сталкивают-
ся мальчики дошкольного возраста при общении со взрос-
лыми и детьми. Поэтому при общении с мальчиками мно-
гие воспитатели руководствуются лишь представлениями о
том, что если это мальчик, то, следовательно, он является
воплощением воли, силы, выносливости. В результате это-
го совсем не мужественные, а в силу индивидуальных осо-
бенностей скорее боязливые, слабые физически и очень ра-
нимые мальчики систематически подвергаются со стороны
воспитателей травмирующему их воздействию. Так, напри-
мер, когда на занятии воспитатель обращается с вопросом к
детям, то первыми всегда поднимают руку девочки. При от-
вете 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 вы-
нуждены потратить большее количество времени для того,
чтобы подобрать нужные слова и проговорить их. В резуль-
тате в глазах воспитателя девочки выглядят более знающи-
ми и умеющими и получают больше положительных оценок



 
 
 

и похвал. А у мальчиков на фоне этого формируется низ-
кая самооценка, они теряют уверенность в себе и своих воз-
можностях. В связи с этим первоочередной задачей являет-
ся обучение воспитателей дифференцированному подходу к
девочкам и мальчикам как при общении с ними, так и при
организации различных видов деятельности на занятиях и в
повседневной жизни.

В результате многочисленных исследований, проведен-
ных в нашей стране и за рубежом, было установлено следу-
ющее.

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что
девочки нуждаются в стимулах, в большей степени постро-
енных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо
воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них
предпочтительнее использовать визуальные средства, по-
строенные на зрительном восприятии.

На занятиях по изобразительной деятельности важно со-
здавать условия для того, чтобы девочки и мальчики могли
выразить то, что для каждого из них интересно или эмоци-
онально значимо. Но при организации занятий рисованием,
лепкой и аппликацией важно помнить о том, что кисть руки
мальчика в своем развитии отстает на 1,5 года от кисти руки
девочки.

При оценке поведения детей и результатов их деятельно-
сти (рисунка, лепки, аппликации, поделки, конструкции и
т. п.) воспитателю необходимо помнить, что девочки край-



 
 
 

не чувствительны к интонациям, форме оценки, ее публич-
ности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в
присутствии других детей, родителей и т. п. Для мальчика
наиболее значимым является указание на то, что он добил-
ся результата именно в этом: научился здороваться, чистить
зубы, конструировать что-то и т. п. Каждый приобретенный
навык, результат, который мальчику удалось получить, по-
ложительно сказывается на его личностном росте, позволя-
ет гордиться собой и стремиться к новым достижениям. Но
именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что, до-
бившись результата в каком-то виде деятельности и получив
удовлетворение и радость, они готовы повторять одно и то
же, что позволяет им утвердиться в этих достижениях, одна-
ко это требует правильного понимания со стороны воспита-
теля.

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не яв-
ляется проявлением агрессии и создает у детей положитель-
ный эмоциональный фон. Воспитатели не всегда правильно
понимают потребность мальчиков в этих потасовках и рез-
ко прерывают их, лишая детей радости, которую они при
этом испытывают. Очевидно, настало время для того, что-
бы сформировать у воспитателей правильное отношение к
подобного рода занятиям мальчиков и научить руководить
ими.

Особенно заметны различия девочек и мальчиков до-
школьного возраста в игровой деятельности. Ученые отме-



 
 
 

чают разное содержание и игровые стили, которые часто не
могут быть реализованы детьми в силу того, что воспитате-
лям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бы-
товые темы. Шумные, наполненные движением игры маль-
чиков вызывают у воспитателей раздражение, так как они
считают, что такого рода игры являются лишь бессмыслен-
ной беготней и могут привести к травме, а следовательно,
им не место в группе и они должны быть прекращены. В ре-
зультате мальчики лишены истинно «мужских игр», что от-
рицательно сказывается на их личностном развитии.

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень
важной педагогической задачей является преодоление раз-
общенности между ними и организация совместных игр и
других видов детской деятельности, в процессе которых де-
ти могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендер-
ными особенностями.

Большого внимания со стороны педагогов требуют про-
блемы, связанные с организацией предметно-простран-
ственной среды.

Общеизвестно, что среда является одним из основных
средств развития личности ребенка, источником его инди-
видуальных знаний, удовлетворения интересов и получения
социального опыта. Предметно-пространственная среда не
только обеспечивает разные виды активности дошкольников
(физическая, игровая, умственная и т. п.), но и является ос-
новой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных



 
 
 

особенностей и интересов. Роль взрослого в данном случае
состоит в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочка-
ми весь спектр возможностей среды и направить их усилия
на использование отдельных ее элементов с учетом гендер-
ных и индивидуальных особенностей и потребностей каждо-
го ребенка.

Вместе с тем в настоящее время в массовой практике до-
школьных образовательных учреждений отмечается дисба-
ланс предметной среды в сторону преобладания «девчоноч-
ных» материалов и пособий. Кукольная мебель, атрибуты
для игр девочек ближе женщине-воспитателю. Красивости
кукольной жизни больше радуют глаз в отличие от техниче-
ской игрушки, коробок с конструкторами или наборов для
игр с правилами на ловкость, меткость и т. п. К тому же ма-
териалы и оборудование для игр девочек создают ощущение
безопасности, в отличие от игрушек, с которыми любят иг-
рать мальчики.

Становится очевидным, что при воспитании ребенка-до-
школьника в семье и образовательном учреждении суще-
ствует много проблем, связанных с формированием у детей
гендерной идентичности, решение которых становится впол-
не реальным, если подойти к ним с учетом современных до-
стижений психологии и педагогики. По мнению ученых, наи-
более благоприятным возрастным периодом для начала этой
работы является четвертый год жизни. Рассмотрим особен-
ности данного возрастного периода более подробно.



 
 
 

 
Девочки и мальчики четвертого

года жизни. Какие они?
 

В научно-популярной литературе при характеристике
младшего дошкольного возраста существует несколько об-
разных определений, отражающих специфические особен-
ности детей 3–4 лет. Так, например, одни ученые называют
этот возрастной период нежным. Возможно, это связано с
тем, что малыши этого возраста внешне очень привлекатель-
ны. Взрослые не могут не восхищаться природной граци-
озностью движений, открытым взглядом, живой мимикой,
забавными действиями и непосредственными поступками.
Смотреть бы только на них и радоваться!

Вместе с тем именно в этом возрасте у воспитателей и ро-
дителей при общении с детьми начинают появляться пробле-
мы: не слушается взрослых, не может сам себя занять, тре-
бует постоянного присутствия матери, проявляет агрессию
по отношению к взрослым и детям и т. п. И тогда ученые за-
говорили о кризисе трех лет, который впервые был описан
Э. Келер в работе «О личности трехлетнего ребенка».

Автор выделила ряд важных симптомов этого кризиса:
негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесцени-
вание взрослых, протест-бунт и стремление к деспотизму.

Отечественные ученые (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин



 
 
 

и др.) не вполне согласны с выделенными Э. Келер симпто-
мами. Они объясняют проявление кризиса трех лет тем, что
между взрослыми и ребенком возникает кризис социальных
отношений, в процессе которого происходит отделение ре-
бенка от взрослого, появляется желание проявить свое «Я»,
в результате чего возникают и приобретают определенную
динамику желания и стремления ребенка действовать само-
стоятельно.

Но кому стремятся подражать малыши? Конечно, мальчи-
ки подражают имеющимся в семье мужчинам: отцу, дедуш-
ке, дяде. Девочки подражают маме и другим женщинам, ко-
торые вызывают у них восхищение. Но самым главным явля-
ется то, что к трем годам дети начинают отчетливо различать
и признавать свои гендерные особенности: я – мальчик, я –
девочка. По мнению отечественных и зарубежных ученых,
гендерное самосознание ребенка этого возраста включает:

внешность;
имя;
образ «Я» (во времени – в настоящем и будущем);
установки (социума, собственные);
роли (социума, собственные).
Очевидно, что содержание гендерного сознания детей в

возрасте 3–4 лет весьма ограничено, но является уже доста-
точным для того, чтобы включать в процесс воспитания де-
тей задачи, связанные с формированием гендерной идентич-
ности. Это время осознания мальчиками и девочками своих



 
 
 

возможностей, осознания себя как индивидуальности. На-
блюдения за детьми позволили выявить определенную зако-
номерность: как проявит себя ребенок в этом возрасте – роб-
ким или уверенным в себе, таким он будет и в жизни.

Именно в этом возрасте происходит развитие у детей ин-
теллекта. Если условно принять показатель интеллекта на 17
лет за 100 %, то на 20 % он развивается на первом году и на
50 % к четырем годам. Поэтому именно в этот период чрез-
вычайно важным является воспитание у мальчиков и дево-
чек вежливости, сдержанности, скромности и других важ-
ных качеств личности, осознание не только своих прав, но и
своих обязанностей.

К 4 годам происходит закрепление полового самосозна-
ния ребенка. Именно в этом возрасте ребенок начинает со-
знательно различать людей по полу, опираясь при этом на
внешние признаки (одежду, длину волос и пр.)

Большинство родителей при общении с ребенком четвер-
того года жизни:

называют пол (ты Павлик – мальчик);
стремятся называть детей именами, соответствующими

их полу;
используют интонации, присущие мужской и женской ре-

чи, и тем самым способствуют формированию полового са-
мосознания ребенка.

Вместе с тем представления детей 3–4 лет о собствен-
ной принадлежности к женскому или мужскому полу еще не



 
 
 

стойкие и дети часто полагают, что пол можно изменить. По-
этому очень важно в работе с родителями предупреждать по-
явление ложных стереотипов и субъективных установок от-
носительно пола ребенка и в процессе общения с детьми со-
здавать привлекательные гендерные образы для мальчиков и
девочек.

В результате специальных исследований учеными было
установлено, что в возрасте 3–4 лет гендерная идентичность
особенно интенсивно формируется в игровой и изобрази-
тельной деятельности.

Рисование способствует половой самоидентификации ре-
бенка, управляет его эмоционально-смысловым поведени-
ем и помогает ему освободиться от возможных последствий
психотравмирующих ситуаций.

В этом возрасте тематика детских рисунков обусловлена
многими факторами. Один из них – принадлежность ребен-
ка к определенному полу и степень его сенситивности к по-
ловым различиям.

Общая направленность на идентификацию со своим по-
лом придает определенное содержание рисункам ребенка:
мальчики рисуют машины, строительство домов, дороги с
движущимися автомобилями, самолеты в небе, корабли в
море, а также войну и драки; девочки сенситивны к женским
ролям и рисуют «красивеньких девочек», принцесс, цветы,
всевозможные орнаменты, а также мам, гуляющих с дочка-
ми.



 
 
 

В этом возрасте вначале у девочек, а несколько позже у
мальчиков встречается явление, называемое «детским ро-
мантизмом» – склонность к романтическому обожанию и на-
стоящей влюбленности. В возрасте 3–4 лет в поведении де-
вочек появляется кокетство – излюбленным занятием стано-
вится рассматривание себя в зеркале. Значителен процент
девочек (40 %) и мальчиков (26,7 %), испытавших первую
влюбленность.

Многие специалисты в области возрастной психологии
полагают, что дети этого возраста внутренне мотивированы
к приобретению ценностей, интересов и моделей поведения,
соответствующих их полу. Этот процесс получил название
самосоциализации. В результате этого дети могут развивать
у себя очень жесткие и стереотипные представления о том,
«что делают мальчики» и «что делают девочки». Например,
мальчики играют с машинками и никогда не плачут, а девоч-
ки играют с куклами и любят наряжаться и т. п. При этом де-
ти младшего дошкольного возраста обычно больше внима-
ния обращают на особенности поведения, соответствующие
их полу, и не проявляют интереса к неуместному для их по-
ла поведению.

На протяжении многих лет отечественных и зарубежных
ученых волновал вопрос: «Действительно ли дети запомина-
ют одно лучше другого потому, что это согласуется с их ген-
дерными схемами?» Оказалось, что это действительно так.
Например, в тестах памяти мальчики обнаруживают тенден-



 
 
 

ции лучше запоминать пункты, помеченные «для мальчи-
ков», а девочки – пункты, помеченные «для девочек». Кроме
того, дети допускают ошибки в воспроизведении рассказа по
памяти, когда в нем нарушаются половые стереотипы. Они
могут сказать, что мальчик рубил дерево, когда в рассказе
описано, что это делала девочка.

Полученные учеными данные свидетельствуют о мощном
влиянии развивающихся у детей гендерных схем на их вни-
мание и процессы научения. В период, когда развиваются
представления об устойчивости пола и его неизменности
во времени, дети склонны к особо жестким, стереотипным
представлениям о допустимом для того или иного пола по-
ведении. Эти представления и нормы становятся средствами
организации поведения и эмоций ребенка. При их наруше-
нии дети могут испытывать замешательство, тревогу и чув-
ство неловкости.

Необратимость половой роли и того, что пол «переделать»
уже невозможно, дети должны осознать к концу старшего до-
школьного возраста. Если этого не произойдет, то исправ-
лять погрешности в гендерном воспитании уже трудно. По-
этому, для того чтобы половая идентичность (по В. Е. Ка-
гану) как единство переживания и полоролевого поведения
к 7 годам была сформирована, работу с детьми надо начи-
нать своевременно. Наиболее благоприятным периодом для
начала проведения этой работы является младший дошколь-
ный возраст.



 
 
 

 
Подготовка педагогического

коллектива к работе с
детьми с акцентом на

гендерную идентичность
 

Для того чтобы в дошкольном образовательном учрежде-
нии воспитание детей 3–4 лет осуществлялось с учетом
их гендерных особенностей, у воспитателей и специалистов
должна быть сформирована гендерная компетентность, ко-
торая позволит им нейтрализовать негативные последствия
процесса феминизации дошкольного образования.

Под гендерной компетентностью мы понимаем информи-
рованность педагога относительно того, что понятие ген-
дер охватывает круг психосоциальных и социокультурных
характеристик, ассоциирующихся с мужским или женским
полом в рамках определенной культуры, и умение исполь-
зовать эти знания на практике. Гендерная принадлежность
характеризуется «мужественностью» – формами поведения,
типичными для мужчин, или «женственностью» – формами
поведения, типичными для женщин.

Гендерная компетентность педагога предполагает овла-
дение им организационными, психолого-педагогическими
и дидактическими аспектами руководства детской деятель-



 
 
 

ностью с учетом психофизиологических и индивидуальных
особенностей ребенка с акцентом на гендерную идентич-
ность (психологическое ощущение ребенком себя будущим
мужчиной или будущей женщиной).



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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