
ГОРД с ОВЗ Кувшинова И.А.                                           1 
 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
И.А.Кувшинова 

 

ГЕНДЕРНОЕ  ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Утверждено Редакционно-издательским советом университета  
в качестве учебно-методического пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнитогорск 
2017 

 
  



ГОРД с ОВЗ Кувшинова И.А.                                           2 
 

УДК 378: 61 
ББК 28.707.3+51.204.3 

 
 
 
 

Рецензенты: 
Доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой образовательных технологий и дистанционного обучения  
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 

В.А.Беликов 
 

Заведующий кафедрой дошкольного образования 
Магнитогорского государственноготехнического университета им. Г.И Носова, 

кандидат философских наук, доцент 
В.А.Чернобровкин 

 
 

К 88               
Кувшинова И. А.   
Гендерное  воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дошкольных образовательных учреждений  [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Ирина Александровна Кувшинова ; ФГБОУ ВПО 
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова». – 
Электрон. текстовые дан. (143 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ», 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-R). –  Систем. требования : IBM PC, любой более 1 GHz ; 512 Мб 
RAM ; 300 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с 
титул. экрана.   
 
Электронный образовательный ресурс - учебно-методическое пособие " Гендерное  
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольных 
образовательных учреждений" составлено в соответствии с ФГОС ВО, учебными планами 
и основной образовательной программой дисциплины «Гендерные особенности развития 
детей с ОВЗ. Практикум и контрольно-измерительные материалы представлены в виде 
разнообразных заданий, тестов и рефератов с использованием не только материалов 
учебника, но и информационно-справочных материалов.  
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов направлений подготовки 
44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование", 44.03.01 "Педагогическое 
образование". 

 
 
УДК 378: 61 
ББК 28.707.3+51.204.3 

 
© Кувшинова И.А., 2017 

© ФГБОУ ВО "Магнитогорский  
государственный технический  

университет им. Г.И. Носова", 2017 
  



ГОРД с ОВЗ Кувшинова И.А.                                           3 
 

Учебно-методическое пособие  
для студентов гуманитарных вузов  

очной и заочной форм обучения 
 
Направления подготовки:  
050700.62 "Специальное (дефектологическое) образование" 
050100.62 "Педагогическое образование" 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Рабочая программа 
Учебник: 

1. Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек и становление 
гендерной идентичности 
2. Роль биологического и социального факторов  в формировании гендерных 
различий 
3. Условия организации процесса гендерного воспитания  детей с ОВЗ в ДОУ 
4. Задачи и содержание гендерного воспитания  дошкольников с ОВЗ 
5. Средства и методы гендерного воспитания дошкольников 
6. Реализация гендерного подхода  в разных видах деятельности детей с ОВЗ 
7. Взаимодействие ДОУ и семьи  в гендерном воспитании дошкольников с ОВЗ 
8. Диагностика уровня гендерной социализации дошкольников 
 

Практикум: 
Практическое задание 1 
Практическое задание 2 
Практическое задание 3 
Практическое задание 4 
 

Контроль: 
Контрольная работа 
Итоговый тест  

Глоссарий  
Информационно-справочные материалы: 

Извлечения из учебных пособий и научных статей 
Видеоматериал 
Конспекты мероприятий 
Плакаты как правильно воспитывать девочку 
Плакаты как правильно воспитывать мальчиков 

Литература 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



ГОРД с ОВЗ Кувшинова И.А.                                           4 
 

Гендерное  воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольных образовательных учреждений 

 
 

1. Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек и становление гендерной 
идентичности ................................................................................................................................. 4 
2. Роль биологического и социального факторов  в формировании гендерных различий .. 12 
3. Условия организации процесса гендерного воспитания  детей с ОВЗ в ДОУ .................... 15 
4. Задачи и содержание гендерного воспитания  дошкольников с ОВЗ ................................ 16 
5. Средства и методы гендерного воспитания дошкольников ................................................ 20 
6. Реализация гендерного подхода  в разных видах деятельности детей с ОВЗ ................... 25 
7. Взаимодействие ДОУ и семьи  в гендерном воспитании дошкольников с ОВЗ .............. 36 
8. Диагностика уровня гендерной социализации дошкольников ........................................... 39 

 
1. Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек и становление 

гендерной идентичности 
 
Последовательность и содержание этапов гендерной (полоролевой) социализации 

одинаковы для детей разного пола, но вместе с тем существует определенная специфика 
гендерной социализации мальчиков и девочек. 

Многие исследователи считают, что процесс полоролевой социализации более 
противоречив и протекает более сложно у мальчиков, чем у девочек. Трудности 
полоролевой социализации мальчиков обусловлены воздействием как биологических, так 
и социальных факторов. По мнению представителей психоанализа, мальчики 
первоначально идентифицируют себя с матерью, а позже им необходимо изменить 
первоначальную женскую идентификацию на мужскую. Девочкам освоение женской роли 
дается легче, так как им не приходится менять свою первичную идентификацию с 
матерью. 

Специфика полоролевой социализации во многом определяется особенностями 
мужской и женской роли как объекта для идентификации и подражания. Женская 
социальная роль как объект для подражания является более доступной и понятной. Дети 
постоянно наблюдают выполнение матерью семейной роли: воспитание детей (рождение 
детей, уход за ними); хозяйственная функция (приготовление еды, уборка, и т. д.). В 
домашней обстановке дети имеют возможность не только наблюдать действия матери, но 
и принимать посильное участие в воспитании младших братьев и сестер, в хозяйственных 
делах семьи. 

Мужская социальная роль, в отличие от женской роли, более отдалена от детей, 
менее доступна для подражания. Дети, особенно дошкольного возраста, не имеют 
возможности наблюдать выполнение отцами профессиональных, общественных функций, 
а в домашней жизни современной семьи функции отцов представлены не так ярко, не 
всегда отражают традиционные мужские качества, привлекательные для мальчиков 
(смелость, сила). Все это осложняет процесс их гендерной социализации. 

Усиливает неблагоприятную ситуацию полоролевого развития мальчиков все более 
усиливающаяся феминизация воспитания в семье и образовательных учреждениях. Рост 
числа неполных семей, абсолютное преобладание в дошкольных учреждениях и школе 
педагогов женского пола делают мужскую модель поведения малодоступной для 
подражания. 

В то же время, как подчеркивают многие исследователи, мальчики испытывают по 
сравнению с девочками, более сильное давление со стороны социума (семьи, сверстников, 
педагогов) в отношении полоспецифического поведения. Более жесткие требования к 
полоролевому поведению мальчиков во многом обусловлены наличием в культуре и 
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общественном сознании жестко заданного образа «настоящего мужчины». К тому же 
традиционные стереотипы мужского поведения более узки и категоричны по сравнению с 
женскими стереотипами. 

Как отмечает Д. Арчер, мальчики и девочки с дошкольного возраста до юношества 
живут в разных культурных мирах, отличающихся характером взаимоотношений. При 
этом мальчики менее свободны в пересечении межполовых границ [8]. 

Особенно усиливается социальное давление на мальчика с переходом в 
общественную систему воспитания – дошкольное учреждение или школу. Согласно 
мнению психологов, вследствие жесткого давления на мальчиков в формировании 
полотипичного поведения в сочетании с недостатком ролевых моделей для подражания 
мальчик вынужден строить свою половую идентичность преимущественно на негативном 
содержании: не быть похожим на девочек, не участвовать в женских видах деятельности. 

Важно отметить, что стимуляция полоролевого поведения мальчиков со стороны 
взрослых также преимущественно негативная. Взрослые, как правило, не поощряют 
мужские проявления, а наказывают за немужские проявления. В результате, как 
подчеркивают Ю. В. Алешина, А. С. Волович, мужская идентичность формируется не как 
результат отождествления себя с реальными мужскими образами (отца, брата, педагога), а 
в результате отождествления себя с некоторым социальным мифом «каким должен быть 
мужчина». Подобная идентичность не обладает устойчивостью, является «диффузной, 
легко уязвимой и одновременно ригидной» [2]. 

Неблагоприятная для мальчиков ситуация гендерной социализации усугубляется, 
по утверждению Ю. В. Алешиной, А. С. Волович, тем, что в нашей стране, по сравнению 
с другими странами, мальчики существенно ограничены в проявлении собственно 
маскулинных качеств. Взрослые не одобряют проявления мальчиками традиционных 
маскулинных качеств – агрессии, двигательной активности, видя в них прежде всего 
источник беспокойства. 

В организации образовательного процесса не всегда учитываются психологические 
особенности мальчиков. Существующие в современном образовании стратегии обучения, 
формы и методы работы с детьми рассчитаны в большей степени на девочек, 
ориентированы на женскую модель поведения, так как требуют в первую очередь 
прилежания, сосредоточенного внимания, дисциплины, усидчивости. 

Мальчики более подвижны, непоседливы, непослушны, у них чаще возникают 
конфликты, поэтому они получают больше дисциплинарных замечаний, отрицательных 
оценок, их чаще наказывают. По мнению Б. Хартли, более низкие достижения мальчиков 
в учебе, чем у девочек, частые нарушения дисциплины, объясняются тем, что роль 
«настоящей женщины» и «хорошей ученицы» не противоречат друг другу, в то время как 
роль «хорошего ученика» и «настоящего мужчины» во многом не совпадают. Это 
противоречие объясняет отрицательное отношение к учению мальчиков, где, по их 
мнению, нет места для проявления мужских качеств. 

Результаты исследований показывают, что отсутствие достаточных возможностей 
для выражения маскулинности в обычной жизни нередко приводит к выражению ее на 
внесоциальной основе, преобладанию мальчиков среди детей с девиант ным поведением. 

Таким образом, процесс гендерной социализации мальчиков осложняется 
преобладанием женского влияния на разных этапах развития, более жесткими 
требованиями к гендерно– нормированному образу мальчиков со стороны окружающих. 

Условия гендерной (полоролевой) социализации девочек, по мнению большинства 
исследователей, более благоприятны. Первичная идентификация девочки с матерью 
соответствует полу и не требует в дальнейшем изменений. Девочка имеет значительно 
больше доступных ролевых моделей для подражания, помимо близких родственников, в 
качестве гендерной модели для подражания могут выступать воспитатели, педагоги. 

Гендер – одна из базовых характеристик личности, обусловливающих 
психологическое и социальное развитие человека. Многокомпонентная структура гендера 
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определяется четырьмя группами характеристик: биологический пол, гендерные 
стереотипы, гендерные роли и гендерная идентичность. Представление о становлении 
гендерной идентичности как важнейшей составляющей Я-концепции человека отражено в 
работах многих авторов, как отечественных, так и зарубежных (М. Клеланд, 1975; Ф. 
Гаттон, 1882; А.Л. Сиротюк, В.В. Абраменкова, 1988; В.А. Геодакян, 1996; С.И. Кудинов, 
1998; М.В. Буракова, Л.Н. Ожигова, 2000; В.Н. Куницына, 2001; И.С. Клецина, 2003; И.В. 
Иванова, 2006 и др.).  

Дж. Хопкинс ввел понятие гендерной идентичности для описания внутреннего 
состояния личности с точки зрения ощущения себя мужчиной или женщиной. И.С. 
Клецина (2003) также определяет гендерную идентичность как аспект самосознания, 
описывающий переживание человеком себя как представителя определенного пола. На 
формирование гендерной идентичности влияют биологический пол индивида, гендерная 
социализация, в процессе которой индивид усваивает определенные гендерные 
стереотипы и собственную гендерную роль.  

Социализация – это процесс усвоения социальных норм, правил, особенностей 
поведения, процесс вхождения в социальную среду.  

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, установок 
в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении 
мужчины и женщины в обществе. Основные аспекты социализации: присвоение (процесс 
усвоения социального опыта, то есть воздействие среды на индивида) и опредмечивание 
(процесс воспроизведения социального опыта, то есть воздействие человека на среду). В 
рамках гендерной социализации под присвоением мы понимаем то, что с самого начала 
ребенок усваивает, что значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной. 
Опредмечивание – это реализация на практике усвоенных гендерных схем. По мнению 
И.С. Клециной, процесс гендерной социализации начинается с момента рождения 
ребенка, когда родители начинают обучать его гендерной роли. Важно отметить, что 
процесс гендерной социализации длится всю жизнь.  

Гендерная роль – это система социальных стандартов, предписаний, стереотипов, 
которым человек должен соответствовать, чтобы его признали как мальчика (мужчину) 
или как девочку (женщину). Гендерные роли всегда связаны с определенной нормативной 
системой, которую личность усваивает и преломляет в своем сознании и поведении. Часть 
этих норм внедряется в сознание через телевидение и литературу, ряд других мы 
получаем непосредственно, например, в виде наставлений родителей или испытывая 
неодобрение со стороны общества, когда отклоняемся от ожидаемого гендерно-ролевого 
поведения.  

Гендерные стереотипы – это устойчивые для данного общества в данный 
исторический момент представления о различиях между мужчинами и женщинами. И.С. 
Клецина определяет гендерный стереотип как «упрощенный схематизированный, 
эмоционально окрашенный образ мужчины и женщины». Гендерные стереотипы 
формируются, как считают исследователи, начиная с раннего детского возраста в 
процессе социализации.  

Итак, вышеперечисленные процессы в значительной степени влияют на 
формирование гендерной идентичности. Г. Брейкуэлл считает, что становление 
идентичности начинается с рождения человека как результат взаимодействия 
биологического организма с социальным контекстом в процессе ассимиляции и 
аккомодации, а также оценки нового и старого содержания идентичности. В 
отечественной психологической науке исследования, посвященные идентичности и ее 
развитию в период детства, не так давно получили широкое распространение. 
Большинство исследований сосредоточено на изучении подросткового и юношеского 
кризисов идентичности, в то время как детство и поздний период жизни в данном 
контексте освещаются лишь в отдельных работах, практически не раскрываются 
предпосылки идентичности, ее истоки и механизмы развития. Известно, что о целостной и 
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осознанной гендерной идентичности в детстве говорить рано, тем не менее дошкольный 
возраст имеет определяющее значение в ее развитии. И.В. Иванова (2006) в своем 
исследовании выявила, что в основе структуры идентичности у детей старшего 
дошкольного возраста преобладает описание себя как носителя определенного пола, 
имени, представителя человеческого рода, и только затем – обладателя личностных 
качеств, возраста и интересов.  

Американским психологом Н. Чадороу была создана на базе психоанализа теория с 
акцентом на том, что на генитальной стадии развития наибольшие сложности и страдания 
испытывают мальчики, а не девочки. Это связано с тем, что первоначально все дети 
идентифицируют себя со своей матерью, и лишь в возрасте 4–6 лет мальчики оказываются 
вынужденными сменить идентификацию, что приводит к таким проблемам, как их 
гиперактивность, неусидчивость, большая подверженность заболеваниям. В то же время 
развитие девочек, которые постепенно лишь укрепляются в первоначально выбранной 
идентификации, оказывается более спокойным и стабильным. Как уже говорилось выше, 
пол ребенка является основой гендерной идентичности. Уже в момент оплодотворения 
закладывается пол ребенка. Одна из двадцати трех пар хромосом (называемая половыми 
хромосомами) получает либо хромосому X (тогда комбинация XX будет означать 
появление ребенка женского пола), либо Y (комбинация XY будет означать появление 
ребенка мужского пола). Существует небольшое количество женщин с «синдромом 
Тернера», который связан с отсутствием одной из X-хромосом. Такие женщины имеют 
аномальный генотип XO, и отличаются крайне фемининным поведением, большой 
эмоциональностью, трудностями с пространственной ориентацией и пр. Известны также 
мужчины с лишней Y-хромосомой, которые имеют аномальный генотип XYY и 
отличаются крайне маскулинным поведением (П.А. Джейкобс, 1965). Нарушение обмена 
тестостерона может повлечь за собой необычайно высокий рост, большую физическую 
силу и повышенные агрессивные тенденции. Для носителей дополнительной Y-
хромосомы весьма типичны некоторые характерологические особенности, в частности, 
вспыльчивость, конфликтность и склонность к агрессии в сочетании со снижением 
самокритики, сниженный уровень интеллекта. Частота рождения мальчиков с синдромом 
XYY («синдром полисомии Y») колеблется от 0,5 до 3,5:1000 (0,005— 0,035%). 
Вышеперечисленные синдромы – нечастое явление. После получения X или Y хромосомы 
важнейшим фактором в жизни мужского эмбриона становится выделение гармона 
тестостерона. Исследования немецкого ученого Г. Дорнера показали, что в возрасте 6–8 
недель после зачатия у эмбриона XY, генетического мальчика, образуются специальные 
клетки, направляющие большое количество мужского гормона, в частности тестостерона, 
в тело. Гормон формирует яички и конфигурацию мозга, соответствующую поведению и 
особенностям мужчины, таким какзоркость и ориентация в пространстве и др. Если 
эмбрион мальчика недополучает необходимую порцию мужских гормонов, то зародыш 
«демаскулинизируется», и когда мальчик вырастет, ему будет свойственно в большей 
степени фемининное поведение (фемининный тип мужчины). Когда эмбрион – девочка 
(XX), в него поступает мало мужских гормонов или они не поступают совсем, и у 
эмбриона формируются женские половые органы, а матрица мозга остается женской. 
Далее мозг формируется женским и в дальнейшем поведение будет фемининным, но если 
женский эмбрион получает значительную дозу мужских гормонов (например, если мать 
принимает препараты, стимулирующие появление тестостерона), то в результате женский 
эмбрион может «дефиминизироваться» – приобрести мужские качества. Такой девочке в 
будущем будет свойственно маскулинное поведение. Эти и другие биологические 
факторы приводят к различиям между полами, заметным уже во внутриутробном 
«соревновании».  

Уже в утробе матери дети ведут себя по-разному: как правило, мальчики сильнее и 
активнее «толкаются». У девочек быстрее идет развитие скелета, а после рождения они на 
однудве недели опережают мальчиков в формировании костей. Несмотря на это, мальчики 



ГОРД с ОВЗ Кувшинова И.А.                                           8 
 

при рождении тяжелее и длиннее. Младенцы мужского пола менее устойчивы к внешним 
и внутренним воздействиям. Мальчики получают больше повреждений во время родов, 
отчасти из-за большего размера тела. Уже в возрасте до шести месяцев мальчики лучше 
реагируют на движущиеся или новые предметы, а девочки – на «ласковое 
приговаривание». Крик мальчика настойчивее,  активнее, обычно он более жадно и 
энергично захватывает и сосет грудь. Будучи отделенным каким-либо барьером, он уже в 
год стремится разрушить его, а девочка будет плачем просить, чтобы это сделали 
взрослые. Еще не осознав свою принадлежность к «сильному полу», он забирается в 
машину и крутит руль, а девочка на кухне помогает матери готовить.  

Дети разного пола и играют по-разному. Первым актом самоопределения у пока 
еще смутно осознаю щей себя личности становится отнесение субъектом себя к 
определенному полу. Первичное представление о собственной половой принадлежности  
формируется у ребенка уже в полтора года, причем именно это представление занимает 
место наиболее устойчивого и стержневого компонента самосознания.  

С возрастом гендерная идентичность развивается, происходит расширение ее 
объема и усложнение структуры. Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не может 
определить причины своего выбора. Трехлетние дети уже знают не только свой пол, но и 
пол окружающих их детей и взрослых. И здесь важную роль играет обучение, так как мать 
и другие люди в общении с ребенком постоянно подчеркивают: «Ты – мальчик» или «Ты 
– девочка».  

Главным отличием, позволяющим ребенку осознать свой пол, являются 
особенности строения половых органов. В научной литературе используется термин 
«половое любопытство», под которым понимают стремление детей 2–4 лет к 
разглядыванию и ощупыванию своих половых органов. Без этого ребенку трудно было бы 
сформировать свой образ Я, куда входит и гендерная принадлежность. Однако 
принадлежность к определенному полу оценивается детьми еще по внешним признакам: 
«Надел косынку как девчонка», «Штаны как у мальчишек». Если в 3–4 года половая 
принадлежность считается детьми изменяемой характеристикой, то ее необратимость 
осознается детьми примерно к 6–7 годам [10].  

Идентификация по принципу пола – одна из первых и наиболее устойчивых. 
Понятие же гендерной идентичности связано не только с биологическим полом, но и с 
представлениями человека о своем поле, о том, что для него самого означает быть 
женщиной или мужчиной. Гендерная социализация ребенка происходит в результате его 
взаимодействия с различными социальными институтами (семья, школа, детский сад, 
СМИ). Мальчики больше стремятся к независимости: они утверждают свою 
индивидуальность, стараясь отделиться от воспитателя, обычно от матери.  

Для девочек более приемлема взаимозависимость: они обретают собственную 
индивидуальность в своих социальных связях. Девочки больше, чем мальчики, склонны 
апеллировать к старшим в случае каких-либо конфликтов или затруднений. Поскольку 
истец всегда выступает в качестве потерпевшей стороны, невольно предполагается, что 
если девочка жалуется на мальчика, то, так или иначе, он виновен. Мальчики же в 
аналогичных случаях жалуются заметно реже, и поэтому в представлении старших они 
чаще оказываются в роли зачинщиков каких-либо конфликтов или междоусобиц. Тип 
отношения с родителями разного пола: у девочек, как правило, эти взаимоотношения 
складываются по типу гиперопеки, что препятствует развитию их самостоятельности. 
Отношения мальчиков с родителями обычно более дистанцированы, в силу чего им 
приходится сталкиваться с более широким кругом жизненных явлений, стимулирующих в 
итоге их жизненную активность. Именно в 5–7 лет дети в наибольшей степени стремятся 
идентифицировать себя с родителем того же пола. Мальчики хотят быть похожими на 
авторитетного для них в эти годы отца, как представителя мужского пола, а девочки – на 
свою мать, что придает им уверенность в общении со сверстниками того же пола.  
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Если у мальчика нет отца, он чувствует собственную незащищенность и вкупе с 
чрезмерно опекающим, компенсирующим недостаток отцовского внимания отношением 
матери такое воспитание может привести к несамостоятельности, инфантильности и 
развитию повышенной тревожности. У девочек же нарастание страхов и повышение 
уровня тревожности зависит, скорее, от самого факта общения с беспокойной, лишенной 
опоры матерью. При отсутствии идентификации с матерью у девочек может теряться 
уверенность в себе. Если к тому же девочка не может выразить любовь к отцу, то у нее 
уменьшается жизнерадостность, а тревожность дополняется мнительностью, что приводит 
в подростковые годы к депрессивному оттенку настроения, ощущению своей 
«никчемности», неопределенности чувств, желаний.  

Таким образом, гендерный статус человека связан не только с биологическим 
полом, но и с его представлениями о своем поле, о том, что для него самого означает 
«быть женщиной» и «быть мужчиной». Данные представления начинают формироваться 
еще в раннем детстве в результате гендерной социализации и называются гендерной 
идентичностью. Несмотря на то что в старшем дошкольном возрасте говорить о 
целостной и осознанной гендерной идентичности еще рано (она становится таковой к 17–
18 годам), тем не менее дошкольный возраст имеет определяющее значение в ее развитии. 
Гендерная идентичность формируется в процессе гендерной социализации, становится 
относительно устойчивой к концу юношеского возраста и в течение жизни может 
изменяться [3; 5; 9; 10; 11; 14; 15].  

 
Таблица 1 - Становление половой идентичности 
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В.Е. Каган считает, что об 

свидетельствует несколько регулярно проявляемых в различных сочетаниях признаков, 
связанных с поведением ребенка:

1) предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола;
2) стремление быть со взрослым противополо

поведению; 
3) активно выраженное желание изменить свои пол и имя;
4) рассказы ребенка о сновидениях, в которых он выступает как представитель 

другого пола; 
5) стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола.
Анализ научных 

И.С. Кона, А.В. Мудрика, Т.А.
выделить основные принципы воспитания дошкольников в процессе гендерной 
социализации (природосообразности, к
социальности, взаимопонимания и доверия, конкретности и ясности, адресности, 
непрерывности). 
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Каган считает, что об несформированности гендерной идентификации 
свидетельствует несколько регулярно проявляемых в различных сочетаниях признаков, 
связанных с поведением ребенка: 

предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола;
стремление быть со взрослым противоположного пола и подражать его 

активно выраженное желание изменить свои пол и имя; 
рассказы ребенка о сновидениях, в которых он выступает как представитель 

стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола.
 исследований (А.А. Абраменковой, В.Е. 

Мудрика, Т.А. Репиной, Л.И. Столярчук, А.Г. Хрипковой и др.) позволил 
выделить основные принципы воспитания дошкольников в процессе гендерной 
социализации (природосообразности, культуросообразности, реальности, свободы, 
социальности, взаимопонимания и доверия, конкретности и ясности, адресности, 

 

несформированности гендерной идентификации 
свидетельствует несколько регулярно проявляемых в различных сочетаниях признаков, 

предпочтение игрушек и игровых ролей противоположного пола; 
жного пола и подражать его 

рассказы ребенка о сновидениях, в которых он выступает как представитель 

стремление одеваться и вести себя по типу противоположного пола. 
 Кагана, Д.В. Колесова, 

Хрипковой и др.) позволил 
выделить основные принципы воспитания дошкольников в процессе гендерной 

ультуросообразности, реальности, свободы, 
социальности, взаимопонимания и доверия, конкретности и ясности, адресности, 
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Следует отметить, что в процессе гендерной социализации критерии гендерной 
воспитанности мальчиков/девочек дошкольного возраста заключались в: 

1) сформированности гендерной дифференцированности (в младшем дошкольном 
возрасте); 

2) сформированности гендерной идентичности; 
3) развитии индивидуальности девочки/мальчика. 
На основе анализа дидактики обучения мы полагаем, что целенаправленная 

педагогическая деятельность по развитию личности мальчиков и девочек, различных сфер 
индивидуальности (интеллектуальной, мотивационной, деятельностной, эмоциональной, 
саморегуляции), направленная на овладение детьми гендерным репертуаром, навыками 
соответствующего гендерного поведения, культурой взаимоотношений полов, 
способствующая позитивной гендерной социализации, рассматривается как гендерное 
воспитание. 

Учитывая половозрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 
возраста можно выделить задачи гендерного воспитания, направленные на формирование 
гендерной идентичности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) в процессе 
гендерной социализации: 

1) развитие способности идентифицировать себя с представителями своего пола; 
2) развитие умений соотносить свое гендерной поведение с поведением других, 

адекватно оценивать гендерное поведение сверстников и свое собственное; 
3) создание условий для реализации знаний об эталонах «мужского» и «женского» 

поведения в игровых и реальных взаимоотношениях со сверстниками; 
4) воспитание потребности и развитие умений заботиться о своем здоровье, 

организме (на доступном возрасту уровне), чистоте, внешнем виде; 
5) формирование представлений о «женских» и «мужских» видах деятельности, 

профессиях; как внешних, так и внутренних аспектах мужественности и женственности; 
6) развитие понимания партнерского характера жизни в семье и дошкольном 

образовательном учреждении; 
7) формирование основ гуманного отношения к взрослым, сверстникам своего и 

противоположного пола. 
Зависимость различных факторов при гендерном развитии ребенка можно 

проследить по рисунку 1. 
 

 
 
 
Рис. 1 - Зависимость различных факторов при гендерном развитии ребенка 
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В настоящее время в образовательных программа и методических пособиях 

частично отражены задачи гендерной социализации детей дошкольного возраста «Я, ты, 
мы. Образовательная программа с методическими рекомендациями» (Князева О.Л.), «Я – 
человек. Программа социального развития ребенка в детском саду» (Козлова С.А.), 
«Воспитатель и дети. Методическое пособие по воспитанию нравственно-волевых и 
гуманных чувсв, культуры поведения и взаимоотношения у детей дошкольного возраста» 
(Буре Р.С., Островская Л.Ф.), «Радуга. Программа воспитания, образования и развития 
детей дошкольного возраста в условиях детского сада (2-7 лет)» (Доронова Т.Н. и др.), 
«Из детства − в отрочество. Программа для родителей и воспитателей по формированию 
здоровья и развитию детей 4-7 лет» (Доронова Т.Н. и др.), «Истоки. Программа 
всестороннего развития ребенка от рождения до семи лет» (Алиева Т.И., Парамонова Л.А. 
и др.), «Детство. Программа развития и воспитания в детском саду (3-7 лет)» (Логинова 
В.И., Бабаева Т.И. и др.). 

 
2. Роль биологического и социального факторов  

в формировании гендерных различий 
 
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой 

восприятия нами различий, имеющихся в психике и поведении человека. Многие считают, 
что эти различия связаны с генетическими, анатомическими и физиологическими 
особенностями мужского и женского организма. Идея противоположности мужского и 
женского начал встречается в мифах и традициях всех известных обществ. Она 
закреплена в разнообразных социальных институтах (таких, как семья, армия, 
воспитательные учреждения, право). Но факт телесного несходства мужчин и женщин 
еще не говорит о том, что именно отсюда происходят и все наблюдаемые различия между 
ними. Ведь помимо конституциональной стороны эти различия имеют социокультурный 
контекст: они отражают то, что в данное время и в данном обществе считается 
свойственным мужчине, а что – женщине. В настоящее время обоснованность жесткого 
разделения людей только на два противоположных, не совпадающих по своим природным 
характеристикам пола ставится биологами под сомнение. Они выделяют несколько 
уровней сексуальной организации человека [4]: – генетический пол (определенный набор 
генов); – гонадный пол (железы внутренней секреции); – морфологический пол (наружные 
и внутренние половые органы); – церебральный пол (дифференциация мозга под 
влиянием тестостерона). 

В последнее время в науке принято четко разграничивать конституциональные и 
социокультурные аспекты в различении мужского и женского, связывая их с понятиями 
пола и гендера. Возникновение понятия «гендер» относится к 70-м годам ХХ века, когда 
стали активно разрабатываться женские исследования. Разграничение понятий «пол» и 
«гендер» исторически принадлежит психологу Р. Столлеру, который впервые заговорил о 
гендерной идентичности как о чем-то отличном от собственно понятия пола. Термин 
«пол» описывает биологические различия между людьми, определяемые генетическими 
особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими характеристиками и 
детородными функциями.  

Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально-психологические 
характеристики личности, которые связаны с полом и сексуальностью, но возникают во 
взаимодействии с другими людьми. То есть гендер – это своего рода социальный пол. 
Понятие «гендер» вызывает множество споров и трактуется авторами по-разному. Таким 
образом, пол – это биологический статус личности, а гендер – социально-
психологический статус, формирование которого находится под воздействием 
разнообразных социокультурных факторов (рис.2). Представители так называемой «новой 
психологии пола» (J. Stockard, M. Johnson & Maccoby, 1990; S. Bem, 1993) утверждают, 
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что пол биологический, врожденный, лишь помогает определить потенциальное 
поведение человека, а главным, значимым является пол психологический, социальный, 
который усваивается прижизненно. Одни авторы подчеркивают определяющую роль в 
становлении этих различий биологического фактора (Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева, 1998; 
В.А. Геодакян, 1996; С.И. Кудинов,1998; А. Пиз, 2000; А.Л. Сиротюк, 2001 и др.), другие – 
социального (Дж. Лорбер и С. Фаррелл, 2000; К. Уэст и Д. Зиммерман, 2000; С.В. Ушакин, 
1997; В.Н. Куницына, 2001; М.В. Буракова, 2000; Н.К. Радина, 1999; Л.Н. Ожигова, 2000; 
Г.В. Турецкая, 1998 и др.).  

 

 
 

Рис.2 - различие понятий "пол" и "гендер". 
 
Сторонники биологической детерминации гендерных различий считают, что 

психологические различия мужчин и женщин есть не что иное, как продолжение различий 
биологических. Фундаментом развития будущих мужчины и женщины служат 
генетически заложенные предпосылки, на основе которых формируется гендер, а 
социальный фактор является второстепенным. Вклад биологических составляющих 
подтверждают зарубежные работы о взаимосвязи индивидуальных особенностей 
гормонального фона и эффективности решения пространственных задач, о большей 
развитости мозолистого тела (отвечающего за связь между полушариями) в мозге у 
женщин.  

Отечественные ученые также выявили различия в мозговой организации различных 
психических функций у девочек (женщин) и мальчиков (мужчин). В противовес 
«биологической концепции» получен целый перечень экспериментальных данных, 
убедительно свидетельствующий о преобладающем влиянии социальных факторов, а пол 
рассматривается лишь как сигнал к применению тех или иных воспитательных мер. Так, 
выявлено, что отношение родителей к новорожденным детям существенно различается в 
зависимости от пола ребенка. Новорожденных девочек родители склонны описывать как 
нежных и зависимых, а мальчиков – как сильных, подвиж-  ных и требовательных. 
Высокая степень сходства родительских оценок свидетельствует о стереотипном 
восприятии новорожденного ребенка в зависимости от пола. Стереотипное восприятие 
родителями мальчиков и девочек формирует стереотипные ожидания и, соответственно, 
стереотипное воспитание. Организация предметнопространственной среды, приобретение 
одежды, выбор средств и методов воспитания осуществляется родителями с учетом пола 
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ребенка. Игрушки для мальчиков 
зрительнопространственную память и мышление. Игрушки для девочек 
мебель, одежда, посуда, которые развивают больше коммуникативные навыки, умение 
заботиться, создавать уют. Дошкольник, прежде всего, через игру (как ведущую 
деятельность) «впитывает» в себя гендерные (полоролевые) стереотипы как мышления, 
так и поведения. 

Таким образом, в основе психологических различий между мальчиками и 
девочками лежат объективные биологические различия, а вот степень выраженности 
получаемых психологических различий во многом определяется спецификой и 
направленностью воздействия социального фактора, влияющего на этот процесс через 
социальный заказ общества (рис.3).

 

 
Рис.3 - Влияние внешних социальных факторов на гендерное развитие ребенка
 
Генетические, эндокринные и церебральные факторы в действительности 

определяют не психологические различия между мужчинами и женщинами, а уровень 
психической и двигательной 
подвижность, возможность применения мышечной силы в той или иной деятельности, 
возбудимость, скорость реакций и т. п. Биологически обусловленная активность 
психических и реактивных процессов, в свою очередь, является и
последующего становления, реализации, развития и изменения разнообразных форм 
самовыражения личности в некотором социальном контексте. Ведь биологическая 
активность человека осуществляется в социокультурном пространстве. Следовательн
человеческое поведение 
то, на что направлена эта активность, в каких формах она реализуется и что 
подразумевает. В психологическом смысле поведение включает в себя в первую очередь 
мотивы, цели, ценностные ориентации и средства, преобразующие данные природой 
возможности в те или иные поступки. А мотивы, цели, ценностные ориентации и средства 
связаны с воздействием на человека культуры и общества. Общество определяет средства 
и границы проявления активности организма. Культура предоставляет систему знаков, 
посредством которых человек обозначает свои природные качества, наделяет их 
определенным смыслом. Следовательно, культура 
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ребенка. Игрушки для мальчиков – это машинки, конструкторы, которые развивают 
зрительнопространственную память и мышление. Игрушки для девочек 
мебель, одежда, посуда, которые развивают больше коммуникативные навыки, умение 

ься, создавать уют. Дошкольник, прежде всего, через игру (как ведущую 
деятельность) «впитывает» в себя гендерные (полоролевые) стереотипы как мышления, 

Таким образом, в основе психологических различий между мальчиками и 
ективные биологические различия, а вот степень выраженности 

получаемых психологических различий во многом определяется спецификой и 
направленностью воздействия социального фактора, влияющего на этот процесс через 
социальный заказ общества (рис.3). 

Влияние внешних социальных факторов на гендерное развитие ребенка

Генетические, эндокринные и церебральные факторы в действительности 
определяют не психологические различия между мужчинами и женщинами, а уровень 
психической и двигательной активности организма. С ними связаны двигательная 
подвижность, возможность применения мышечной силы в той или иной деятельности, 
возбудимость, скорость реакций и т. п. Биологически обусловленная активность 
психических и реактивных процессов, в свою очередь, является исходным материалом для 
последующего становления, реализации, развития и изменения разнообразных форм 
самовыражения личности в некотором социальном контексте. Ведь биологическая 
активность человека осуществляется в социокультурном пространстве. Следовательн

поведение включает в себя не только базовую активность, но прежде всего 
то, на что направлена эта активность, в каких формах она реализуется и что 
подразумевает. В психологическом смысле поведение включает в себя в первую очередь 

ли, ценностные ориентации и средства, преобразующие данные природой 
возможности в те или иные поступки. А мотивы, цели, ценностные ориентации и средства 
связаны с воздействием на человека культуры и общества. Общество определяет средства 

ия активности организма. Культура предоставляет систему знаков, 
посредством которых человек обозначает свои природные качества, наделяет их 
определенным смыслом. Следовательно, культура – организующее начало и 

это машинки, конструкторы, которые развивают 
зрительнопространственную память и мышление. Игрушки для девочек – это куклы, 
мебель, одежда, посуда, которые развивают больше коммуникативные навыки, умение 

ься, создавать уют. Дошкольник, прежде всего, через игру (как ведущую 
деятельность) «впитывает» в себя гендерные (полоролевые) стереотипы как мышления, 

Таким образом, в основе психологических различий между мальчиками и 
ективные биологические различия, а вот степень выраженности 

получаемых психологических различий во многом определяется спецификой и 
направленностью воздействия социального фактора, влияющего на этот процесс через 
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подвижность, возможность применения мышечной силы в той или иной деятельности, 
возбудимость, скорость реакций и т. п. Биологически обусловленная активность 

сходным материалом для 
последующего становления, реализации, развития и изменения разнообразных форм 
самовыражения личности в некотором социальном контексте. Ведь биологическая 
активность человека осуществляется в социокультурном пространстве. Следовательно, 

включает в себя не только базовую активность, но прежде всего 
то, на что направлена эта активность, в каких формах она реализуется и что 
подразумевает. В психологическом смысле поведение включает в себя в первую очередь 

ли, ценностные ориентации и средства, преобразующие данные природой 
возможности в те или иные поступки. А мотивы, цели, ценностные ориентации и средства 
связаны с воздействием на человека культуры и общества. Общество определяет средства 

ия активности организма. Культура предоставляет систему знаков, 
посредством которых человек обозначает свои природные качества, наделяет их 
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системообразующий признак поведения, которые мы обозначаем как мужское или 
женское. Другими словами, именно культурные определения отдельных 
человеческих качеств и способностей выступают основанием для классификации 
мужских, женских или нейтральных (то есть свойственных обоим полам) признаков. 
Нередко характеристики биологической активности смешивают с поведением в 
социально-психологическом смысле. И тогда возникает вопрос, о каких же 
характеристиках, собственно, идет речь, когда поведение обозначается как «истинно» 
мужское или женское?  

Смешение половых и гендерных характеристик приводит к тому, что к 
характеристикам мужественности и женственности одновременно относят и 
психофизиологические, и социокультурные аспекты психологических различий, тогда как 
в ситуациях реального взаимодействия между собой люди редко связывают 
биологические особенности своего организма с гендерными характеристиками. На 
смешении половых и гендерных различий часто строится критика гендерного подхода к 
объяснению поведения людей. Вместе с тем далеко не все психологические различия 
между мужчинами и женщинами тесно связаны с биологическими, а пол и гендер – не 
взаимодополняющие категории, социальные конструкты человеческой сексуальности. 
Только один термин делает акцент на биологических основаниях психологических 
различий и сводит все встречающееся многообразие к тому или иному строению 
гениталий, тогда как другой термин подчеркивает социокультурное происхождение 
психологических различий. И пол, и гендер являются системами условных обозначений, 
которые формируют определенный порядок отношений между людьми, их отношение к 
различным проявлениям сексуальности, а также определяют формы представления себя 
другим людям в разнообразных практиках социального взаимодействия [3; 4; 9; 11; 12].  

 
3. Условия организации процесса гендерного воспитания  

детей с ОВЗ в ДОУ 
 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 
работы в целом и гендерного воспитания в частности, является создание адекватной 
возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то 
есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 
личности ребенка. Организация гендерного воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 
предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 
большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 
низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 
образовательной деятельности и режим дня. Одним из немаловажных условий является 
необходимость организовать охранительный режим, который щадит и в тоже время 
укрепляет нервную систему ребенка. В режиме дня должны быть предусмотрены 
увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, сна, прием 
пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 
ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 
оборудованием: для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, 
необходимы специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры 
осанки (реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса. И поэтому необходимо в 
массовых детских садах создавать комбинированные группы со сходными нарушениями у 
детей с ОВЗ. 

Главное в работе педагога – это, прежде всего, полноценное формирование 
личности каждого ребенка, а не только занятия по преодолению нарушений. В 
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коррекционно – развивающий процесс должен быть вовлечен весь коллектив 
дошкольного учреждения, родителей и нормально развивающихся сверстников, так как 
работа не должна ограничиваться стенами ДОУ. Ведь успешное преодоление нарушений 
у детей возможно только при условии индивидуального, толерантного отношения к 
личности ребенка и тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего коллектива 
(учителей – логопедов, воспитателей, психологов и других специалистов. 

Доступным для детей с ОВЗ любое образовательное учреждение делают педагоги, 
способные реализовать образовательные потребности детей данной категории. Это 
создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 
перестанет ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с ОВЗ может 
реализовать не только свое право на образование, но и, будучи включенным в 
полноценную социальную жизнь ровесников, обрести право на обычное детство. 

 
4. Задачи и содержание гендерного воспитания  

дошкольников с ОВЗ 
 
Проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом является 

актуальной задачей педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Социальные 
изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 
традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений 
полов повлекла смешение половых ролей, феминизацию мужчин и омужествление 
женщин. На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции 
детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают 
женский тип поведения. 

Педагогический процесс современного дошкольного образовательного учреждения 
направлен на то, чтобы дети росли социально адаптивными, включенными в процесс 
общения с окружающим миром, детьми и взрослыми. Мальчиками и девочками, чтобы 
ребенок с ранних лет овладел культурой понимания других людей, культурой 
созидательного взаимодействия. Общение ценно еще и тем, что двусторонний процесс, 
позволяющий понимать не только окружающих, но и себя. 

Возможность общения не только с детьми одинаковой половой принадлежности, 
но и с противоположным полом в детском саду позволяет ребенку учиться общаться по-
разному, учитывая особенности партнера по социальному взаимодействию, и учиться 
быть социально гибким, подвижным, развивая в себе социальное творчество. 

Дошкольное воспитание ориентированное  только на воспитание мальчиков, или 
только девочек, кажется ошибкой. Ведь именно в дошкольном периоде детство 
начинается и активно протекает полоролевая  (гендерная) социализация, закладываются 
первоосновы полоролевых ценностных ориентаций и центральных качеств пола – 
мужественности у мальчиков и женственности у девочек. И все это позволяет ребенку 
реализовать себя как представителя конкретного пола, правильно строить 
взаимоотношения с противоположным полом, а также помогает в будущем избежать 
феминизации мужского поколения и маскулинизации женского. 

Таким образом, задачами воспитания мальчиков и девочек являются: 
- формирование у дошкольников соответствующих возрасту представлений 

по проблемам пола и взаимодействия между мальчиками и девочками;  
- углубление знаний детей о содержаний понятий “мальчик”, “девочка”, 

делении всех людей на мужчин и женщин; 
- формирование переживаний и мотивации ребенка своего существования как 

представителя пола; 
- стимуляция проявлений детьми начальных качеств мужественности и 

женственности в разных видах деятельности в разных видах деятельности и повседневной 
жизни; 
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- формирование здорового отношения детей к половым отличиям 
отношениям лиц обоих полов, к факту рождения ребенка. 

Решение обозначенных задача позволит повысить культуру поведения у детей 
через правильное моделирование гендерной принадлежности, расширить кругозор детей о 
социальных ролях мужчин и женщин.  

Повышение творческого потенциала и профессиональной квалификации педагогов  
позволит родителям получить дополнительные знания о воспитательных процессах по 
гендерному воспитанию дошкольников уровня, что в свою очередь будет способствовать 
формированию адекватной полу модели поведения детей. 

Содержание гендерного воспитания дошкольников с ОВЗ носит познавательно-
развивающий и воспитательный характер. В процессе работы используются: беседы, 
игровые упражнения, решение проблемных ситуаций, наблюдения. 

Реализация содержания дошкольного образования  в целом, и гендерного блока в 
частности, предполагает опору на следующие принципы. 

Принципы реализации гендерного блока в содержании дошкольного образования 
представлены на рис. 1. 

 

  
Рис. 1 - Принципы реализации гендерного блока в содержании дошкольного 

образования 
 
Рассмотрим данные принципы подробнее.  
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Принцип гуманизации ориентирует педагогического работника на приоритет 
общечеловеческих ценностей, личность воспитанника, создание условий для его развития, 
саморазвития, раскрытия творческих способностей, формирования социального опыта. 

Принцип развития ребенка в деятельности предполагает организацию 
образовательного процесса в рамках ведущей деятельности, присущей определенному 
возрастному периоду, при этом особое внимание уделяется общению. 

Принцип единства национальных и общечеловеческих ценностей предполагает 
осуществление воспитания и обучения на основе культурных и духовных традиций, 
приобщение к национальной и общечеловеческой культуре. 

Принцип непрерывности заключается в преемственности и последовательности 
реализации содержания воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принцип полноты предполагает комплексную реализацию содержания учебной 
программы по всем образовательным областям. 

Принцип системности ориентирует на взаимосвязь компонентов образовательных 
областей, опору на ранее приобретенный воспитанниками гендерный опыт, уровень их 
актуального и ближайшего развития. Предполагает непрерывную организацию 
образовательного процесса в течение всего учебного года при гибком распределении 
содержания учебной программы в течение дня. Специально организованные в 
соответствии с учебным планом занятия, игры целесообразно проводить в первой 
половине дня, другие формы организации образовательного процесса – как в первую, так 
и во вторую половину дня, согласно распорядку дня группы. 

Принцип интеграции предусматривает, что содержание каждой образовательной 
области органично вплетается в содержание всей учебной программы и обладает 
возможностями тематического объединения с другими образовательными областями. 
Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации образовательного 
процесса учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует использовать 
разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 
развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и 
оздоровительные процедуры). 

Принцип дифференцированного подхода предполагает организацию 
образовательного процесса по подгруппам с учетом типологических и гендерных 
особенностей, уровня развития детей. 

Принцип единства двух организационных моделей (совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность) определяется пониманием роли и места педагогического 
работника и воспитанника в образовательном процессе, ориентация на взаимопонимание 
и взаимодейтсвие между ними. 

Принцип активности ребенка предполагает создание условий для включения его 
в различные виды социально значимой деятельности. 

Принцип связи с жизнью и практической значимости предусматривает 
использование формируемых способов деятельности, знаний и умений в повседневной 
практике. 

Принцип наглядности предполагает использование в образовательном процессе 
различных видов наглядности с опорой на различные органы чувств воспитанника и его 
впечатления из жизненного опыта. 

Принцип креативности ориентирует педагогических работников на создание 
условий для развития детского творчества гендерной направленности, формирование 
способности находить нестандартное решение в специально созданных и естественных 
ситуациях. 

Принцип учета условий проживания воспитанников предусматривает 
организацию образовательного процесса с учетом опыта взаимодействия воспитанников с 
окружающей средой в разных условиях проживания и семейного воспитания. 
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Принцип возрастной адресованности предполагает гибкую реализацию 
содержания образования с учетом возраста воспитанников. В разновозрастной группе 
содержание может выстраиваться последовательно (одни разделы выбираются для работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 
дошкольников) или одновременно (одно и то же содержание программы по 
образовательным компонентам используется для работы в разных возрастных группах с 
учетом их специфики и усложнения). При этом используются методы, соответствующие 
возрастным особенностям детей. 

Принцип взаимодействия с семьей предполагает активное включение законных 
представителей воспитанников в образовательный процесс учреждения дошкольного 
образования, установление партнерских отношений, сотрудничества в различных формах 
организации воспитания и обучения. 

Принцип эмоционального благополучия предусматривает создание 
эмоционально благоприятной атмосферы в группе, учреждении, обеспечивает признание 
самоценности и неповторимости личности ребенка, формирование его уверенности в себе, 
адекватной самооценки. 

Принцип создания развивающей предметно-пространственной 
среды предполагает организацию современного предметного пространства, игровой 
среды, условий для осуществления активной деятельности воспитанников, 
содержательного общения, исследования, творчества. 

В дошкольном учреждении мальчики и девочки воспитываются совместно. Чтобы 
преодолеть разобщенность между ними, организуются совместные игры, в процессе 
которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии гендерными 
особенностями. 

В сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, так как он 
принимает на себя роль и действует в соответствии с ролью, которая наиболее 
соответствует его гендерным интересам (королева, солдат, пожарный и т. д.). В процессе 
происходит воспитание ребенка как будущего мужчины или женщины. В игре можно 
увидеть, как заметно различаются мальчики и девочки- девочки предпочитают игры на 
семейно-бытовые темы, мальчики-наиболее подвижные игры. 

Дифференцированный подход к воспитанию и обучению мальчиков и девочек 
предполагает включение разных видов деятельности. По формированию элементарных 
математических представлений можно предложить мальчикам использовать для счета 
кораблики, танки, солдатики, решить задачки о солдатиках, машинках, а девочкам 
посчитать цветочки, куколок. 

На музыкальных занятиях руководитель следит за внешним видом девочек 
(юбочки), мальчики (шортики), подбирает певческий материал соответственно гендерной 
принадлежности. 

На физкультурных занятиях и подвижных играх также соблюдается полоролевой 
подход. Для мальчиков делается упор на развитие физической и силовой выносливости, 
воспитание смелости, а для девочек на чувство ритма, на красоту движений, гибкость. 
Этот подход осуществляется через деление детей на подгруппы. 

Известно, что профессиональная деятельность педагога может быть по-настоящему 
результативной, когда родители становятся активными помощниками и 
единомышленниками. Психологи считают, что формирование гендерной устойчивости 
зависит в первую очередь от отношений родителей к ребенку. Воспитание базируется на 
положительных примерах поведения взрослых.  

Очень важно донести до родителей, что девочки нуждаются в стимулах, 
основанных на слуховом восприятии, для мальчиков использовать визуальные средства. 
Ни в коем случае нельзя противопоставлять детей- плохие мальчики и хорошие девочки 
или наоборот. 
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Чтобы партнерские отношения с родителями были более действенными, 
необходимо создать информационный уголок по гендерному воспитанию, куда будут 
выставляться методические рекомендаций, папки-передвижки. 

Из поведения мальчиков и девочек в обществе становится понятно, что девочки 
социально активнее, они в большей степени, чем мальчики готовы поддержать остальных. 
Мальчики в незнакомом обществе более замкнуты, а девочки адаптируются быстрее. 

Специфика процесса гендерной социализации ребенка позволяет считать 
правомерной работу по половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, требует 
продолжения и на других этапах развития ребенка. 

Основными направлениями полового воспитания дошкольников  являются: 
- полоролевое воспитание, которое включает осознание себя какпредставителя 

определенного пола, усвоение мужской и женскойсоциальных ролей, формирование 
качеств мужественности иженственности; 

- сексуальное воспитание: формирование образа тела,представление об отличии 
полов, о рождении человека в контекстенравственных требований; 

- подготовка будущих семьянинов. 
 

5. Средства и методы гендерного воспитания дошкольников 
 
Под средствами воспитания понимаются способы организованного и 

неорганизованного воздействия, при помощи которых одни люди — воспитатели — 
воздействуют на других людей — воспитанников — с целью выработать у них 
определенные психологические качества и формы поведения. Средствами воспитания 
могут стать личный пример воспитателя, образцы поведения, демонстрируемые 
окружающими людьми, поступки, описываемые как нормативные и высоко оцениваемые 
в педагогической, художественной, публицистической и другой литературе. 
Воспитательное воздействие на человека как личность может оказывать все, что так или 
иначе личностно затрагивает его и способно повлиять на его психологию и поведение. 

Средства воспитания по характеру воздействия на человека можно разделить на 
прямые и косвенные. Первые включают в себя непосредственно личностное воздействие 
одного человека на другого, осуществляемое в прямом общении друг с другом. Вторые 
содержат воздействия, реализуемые с помощью каких-либо средств, без личных 
контактов друг с другом воспитателя и воспитываемого (чтение книг, ссылка на мнение 
авторитетного человека и т. п.). 

По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания его 
средства делятся на осознанные и неосознанные. В случае использования осознанных 
средств воспитательного воздействия воспитатель сознательно ставит перед собой 
определенную цель, а воспитуемый знает о ней и принимает ее. При использовании 
неосознанных средств воздействия принятие воспитательных влияний воспитуемым 
происходит без сознательного контроля с его стороны, а также без преднамеренного 
воздействия со стороны воспитывающего лица. 

По характеру того, на что в самом объекте воспитания направлены воспитательные 
воздействия, его средства можно разделить на эмоциональные, когнитивные и 
поведенческие. Они могут быть— и на практике чаще всего являются — комплексными, 
включающими разные стороны личности воспитуемого. Аналогичным образом можно 
разделить те средства воспитательного воздействия, которыми пользуется воспитатель. 

В жизни далеко не все, что хотел бы сказать воспитатель, можно выразить словами. 
Поэтому прямое воспитательное воздействие расширяет возможности воспитания. Данное 
средство, кроме того, является единственно возможным на ранних этапах детского 
развития, когда ребенок еще не понимает обращенную к нему речь. Оно имеет большое 
значение для детей любого возраста. В педагогике его называют воспитанием на личном 
примере. Недостатком данного средства воспитания является персональная и временная 
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ограниченность его применения. Воспитатель может передать воспитуемому только то, 
чем располагает сам. Кроме того, воспитатель далеко не всегда может постоянно 
находиться в личном контакте с воспитуемым. 

Косвенное воспитательное воздействие, осуществляемое через книги, средства 
массовой информации и другие системы кодирования и передачи информации от одного 
человека к другому, может быть разносторонним и сколь угодно длительным. Его можно 
сохранять и неоднократно воспроизводить, побуждая человека вновь и вновь обращаться 
к материальным источникам воспитательных влияний. Но такое воспитание обычно 
лишено живой жизненной эмоциональной силы, которой обладает человек, оказывая 
прямое воспитательное воздействие на другого. Кроме того, такое средство воздействия 
имеет и возрастные ограничения, оно применимо лишь к детям, уже владеющим речью, 
умеющим читать и понимать нравственный смысл сказанного или прочитанного. 

Достоинство осознанного воспитательного воздействия состоит в том, что оно 
является управляемым, с заранее предвидимыми и, следовательно, контролируемыми 
результатами. Его недостаток— тот же, который обнаруживается у косвенного 
воспитания: ограниченность применения к детям ранних дошкольных возрастов, отчасти 
и младшего школьного возраста. Неосознанное воспитательное воздействие имеет место 
чаще, чем осознанное, но его достоинства и недостатки практически трудно оценить по 
причине недостаточной контролируемости сознанием. 

Когнитивные воспитательные воздействия нацелены на систему знаний 
человека, на преобразование ее. Поскольку большинство современных ученых 
склоняются к мысли о том, что знания человека о мире не только определяют его как 
личность, но и оказывают решающее влияние на его поведение, значение данной области 
воспитательных воздействий существенно возрастает, и в современных условиях она 
становится основной. 

Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и 
поддерживать у воспитуемого определенные аффективные состояли, облегчающие или 
затрудняющие принятие им других психологических влияний. Положительные эмоции 
делают воспитуемого открытым по отношению к субъекту воспитательных воздействий, 
отрицательные эмоции, напротив, отгораживают воспитателя от воспитуемого, блокируют 
оказание на него воспитательного воздействия. 

Поведенческие воспитательные влияния непосредственно направлены на 
поступки человека. Вынуждая его действовать определенным образом и обеспечивая 
соответствующие, положительные или отрицательные подкрепления совершаемым 
поступкам, такие влияния косвенно воздействуют и на личность. В данном случае 
воспитуемый сначала совершает определенный поступок и только затем осознает его 
полезность или вредность, в то время как во всех предыдущих случаях изменения вначале 
происходят во внутреннем мире личности, а уже потом проецируются на поведение. 

Поскольку знания, эмоции и поступки человека взаимосвязаны, через любое из них 
можно оказать влияние на личность в целом. Это позволяет воспитателю при дефиците 
возможностей ставить акцент на какие-либо избранные воспитательные воздействия, 
добиваясь нужного результата. Однако полноценными воспитательные воздействия будут 
лишь тогда, когда они проводятся комплексно и затрагивают все сферы личности. 

Осуществляя воспитательно-образовательный процесс с учетом гендерных 
особенностей, возможно использование различных средств и методов, среди которых 
игровой деятельности отводится большое значение. Гендерный подход предполагает 
соответствие методов руководства играми, их содержанию и специфике игровых стилей 
детей разного пола. Так как в дошкольном возрасте игра является основным видом 
деятельности, именно в игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, 
поэтому целесообразно начать работу по данной теме с создания картотек игр различного 
направления (дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных). 
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В дошкольной педагогике накоплен богатый опыт руководства детскими играми 
(Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, В.П. Залыгина,Н.Я. Михайленко и др.). 
Используемые воспитателями приемы руководства играми детей могут быть условно 
разделены на две группы: приемы косвенного воздействия (обогащения знаний детей об 
окружающей общественной жизни, внесение игрушек и создание игровой обстановки, 
обновления игровых материалов) и приемы прямого руководства (ролевое участие в игре, 
участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение новой 
темы игры и др.). 

В теории и практике также ставится вопрос об использовании комплексного метода 
руководства игровой деятельностью (рис.2). Четыре компонента комплексного метода: 

— ознакомление детей с окружающим в активной деятельности; 
— обучение детей способам игрового воспроизведения действительности (игры-

загадки, постановка проблемных вопросов, использование предметов-заменителей, игра с 
воображаемыми предметами); 

— организация предметно-игровой среды (оформление игровых эпизодов на 
съемных панелях, уменьшение количества игрушек, привлечение детей к приготовлению 
простых предметов для игры ит. д.); 

— активизирующее общение взрослого с ребенком в процессе игры. 
 

 
 
Рис. 2 - Комплексный метод руководства игровой деятельностью 
 
Михайленко Н.М., Короткова Т. выделяют три последовательных этапа развития и 

руководства сюжетно-ролевой игрой.  
1 этап — обогащение игровых действий 
2 этап — развитие ролевого поведения детей в игре 
3 этап — обучение сюжетосложению в игре. 
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В современных исследованиях вводится понятие «педагогическое 
взаимодействие», как вид поддержки, содействия сюжетно-ролевым играм детей. С этой 
целью предлагаются три направления работы: 

— помощь в организации взаимодействия детей в совместных играх; 
—обогащение событийной стороны содержания игры; 
—создание игровой среды. 
Игровая позиция воспитателя включает умения: коммуникативные (приемы 

общения), анализирующие (приемы наблюдения и диагностирования), творческие 
(креативные). 

Основные требования к организации игровой деятельности предполагают 
отсутствие авторитаризма, навязывания детям тематики игр, партнеров, предметов; 
принцип развития игровой динамики; поддержка игровойатмосферы; построение 
«игрового пространства» (С.Л. Новоселова) вместе сдетьми; принцип взаимосвязи 
игровой и неигровой деятельности. 

Сюжетная игра позволяет усвоить детям гендерное поведение, поэтому подбору 
материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков необходимо 
уделять особое внимание. Сюжетно-ролевые игры можно пополнить яркими атрибутами, 
костюмами, которые четко отражают специфику игр для девочек и для мальчиков. К 
этому процессу желательно привлекать родителей.  

Гендерное развитие ребенка с ОВЗ в деятельности предполагает построение 
образовательного процесса с учетом видов детской деятельности и соответствующих им 
форм организации образовательного процесса, используемых методов и приемов (см. 
таблицу). 

 

Вид деятельности Формы и методы организации образовательного 
процесса 

Познавательная практическая Наблюдение, экскурсия, целевая прогулка, 
обследование, опыты, эксперименты, другие 

Общение Коммуникативная ситуация, беседа, рассказ, 
другие 

Игровая Игра – дидактическая, подвижная, сюжетно-
отобразительная, сюжетно-ролевая, 
театрализованная, другие 

Трудовая (имеет элементарный 
характер) 

Поручение, дежурство, коллективный труд, 
другие 

Художественная Праздники, развлечения, восприятие 
произведений искусства, художественное 
творчество ребенка (рисование, лепка и т.д., 
музицирование, театр и т.д.), другие 
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Элементарная учебная Занятие, игра 

 

 
 

Рис. 3 - Методы и приемы, используемые педагогами по гендерному воспитанию 
 
Игра является основным видом детской деятельности, именно в сюжетной игре 

происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому подбору материалов и 
оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков мы уделяем особое 
внимание. При создании развивающей среды воспитатели обращают внимание: 

 на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью 
привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов женского и 
мужского поведения; 

 на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки 
воспроизводят модель социального поведения женщины – матери; 

 на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – 
«путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность проиграть 
мужскую модель поведения. 

Процесс одевания и раздевания кукол и мягких игрушек дети отождествляют с 
процедурой, с которой они постоянно сталкиваются в собственной жизни, что 
способствует осознанию ими человеческого смысла этого действия, и если вначале 
ребёнок просто воспроизводит в игре действия взрослых, то постепенно он начинает 
обозначать и называть свою роль: «Я - мама, Я – папа». 

Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и 
мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе с такими игрушками легче побуждать 
детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить ласковые слова, 
обнимать, заглядывать в глаза и т.д. Отражая в игре социально одобряемые образцы 
женского и мужского поведения по отношению к игрушкам, девочки и мальчики 
получают необходимое эмоциональное развитие. 
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Мальчики самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. Это 
может  быть большая машина, самолёт, пароход, вагон поезда и. т. д. При этом очень 
важным условием для воспитания  детей с учётом их гендерных особенностей является то, 
что мальчикам поручена «тяжёлая» работа: «подвезти» материал на машинах, установить 
основные крупные детали 

Игры для девочек 
Девочки чаще всего в играх осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у 

них было достаточное количество кукол, колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек 
лучше развита мелкая моторика, то им больше требуется мелких игрушек, атрибутов к 
играм. 

Воспитание детей с учётом их гендерных особенностей, с одной стороны призвано 
помочь ребёнку осознать себя представителем того или иного пола. В результате этого у 
детей должна сформироваться гендерная устойчивость: «Я девочка и буду ей постоянно, 
Я – мальчик и всегда буду им». НО  мальчики, как будущие мужчины, в личных 
проявлениях, не должны демонстрировать только мужественность, несгибаемую волю и 
«железные» мускулы. Они должны быть добрыми, мягкими, чуткими, проявлять заботупо 
отношениюк другим людям, родным и близким. Девочки, как будущие женщины, помимо 
традиционно женских качеств должны быть активными инициативными, уметь отстаивать 
свои интересы. 

 
6. Реализация гендерного подхода  

в разных видах деятельности детей с ОВЗ 
 
Целью гендерного подхода в образовании является воспитание детей разного пола, 

одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей 
в современном обществе. Гендерный подход в образовании - это индивидуальный подход 
к проявлению ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую 
свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь 
использовать разные возможности поведения. 

Для реализации гендерного подхода в воспитании, необходимо знать гендерные 
различия в формировании личностных особенностей детей дошкольного возраста, чтобы 
на их основе строить систему психолого-педагогической работы. Важно также понимать, 
что анатомические и биологические особенности являются лишь предпосылками, 
потенциальными возможностями психических различий мальчиков и девочек, что 
формируются под влиянием социальных факторов - общественной среды и воспитания. 

В числе социально-психологических факторов, влияющих на психическое развитие 
детей, на формирование и реализацию их познавательных способностей и личностных 
свойств, на осознание себя с позиции пола и поло-ролевого поведения, ведущими 
являются культурные и этические традиции социума, которые формируют систему 
личностных ценностей, мотивацию действий, характер. Поведение родителей и 
отношения ближайшего окружения ребенка закладывает эмоциональную установку и 
комплекс представлений о стереотипах половых ролей, о традиционно «мужском» и 
«женском» в поведении человека [8]. 

Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами 
и зависит также от отношения родителей к ребёнку, характера родительских установок и 
от системы воспитания его в дошкольном учреждении. Однако, содержание работы с 
дошкольниками с учетом их гендерных особенностей разработано недостаточно, что, по 
мнению исследователей (С. Марутян, П. Плисенко, Т. Репиной, Л. Таранниковой, С. 
Шаповаловой) приводит к отсутствию у детей специфических черт, характерных для 
представителей того или иного пола: мальчики порой лишены эмоциональной 
устойчивости, выносливости, решительности, девочки - нежности, скромности, 
терпимости, стремления к мирному разрешению конфликтов [1]. Гендерная 
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дифференциация опосредствуется также системой взаимоотношений со сверстниками, 
которые четко фиксируют несвойственное полу поведение мальчиков или девочек и не 
приемлют в своём сообществе нарушений поло-ролевой идентификации. 

Учитывая актуальность проблемы гендерного подхода в воспитании, остановимся 
на психофизиологических особенностях детей разного пола и ключевых моментах 
организации обучения и воспитания детей в дошкольном учреждении. 

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 [5]. 

Педагогу 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. Для мальчиков наиболее значимым является 
указание на то, что он добился результата в определенном виде деятельности. Каждый 
приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить, положительно 
сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться собой и стремиться к новым 
достижениям. 

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 этом и резко прерывают их, лишая детей 
радости, которую они при этом испытывают [6].  

В дошкольном возрасте игра - основной вид детской деятельности, который 
вызывает качественные изменения в психике ребенка. Игру в жизни детей трудно 
переоценить. Именно в игре ребенок тренирует социальные проявления будущей взрослой 
жизни. Он учится взаимодействовать со сверстниками, чувствовать их, соизмерять и 
проявлять свои возможности. И от того, как у него это будет получаться, во многом будет 
зависеть формирование его успешного жизненного стиля. В сюжетноролевой игре 
происходит усвоение детьми гендерного поведения, поэтому подбору материалов и 
оборудования для игровой деятельности девочек и мальчиков необходимо уделять особое 
внимание. 

Для того чтобы, игра стала эффективным средством гендерного воспитания, 
необходимо осуществлять руководство содержанием ролевой игры с учетом особенностей 
мальчиков и девочек, как в детском саду, так и в семье. Необходимо организовать 
включение ребенка в позицию субъекта игровой деятельности, которая наиболее полно 
соответствует его гендерным склонностям и интересам. При этом необходимо обеспечить 
достаточность, полноту и привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики, 
отражающих в игре социально одобряемые образы женского и мужского поведения. 

Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При 
этом он руководит, как играми, в которых участвуют по желанию все дети, так и 
дифференцированно играет с девочками и мальчиками. Когда в игре будет достигнут 
уровень развития, который характеризуется принятием роли и умением осуществлять в 
определённой последовательности ролевые действия, воспитатель может перейти к 
решению вопросов, связанных с обучением девочек и мальчиков выполнения в игре 
социальных функций. 

Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей в игровой 
деятельности, педагог может пригласить их для участия в играх детей, совместив, таким 
образом, включение родителей и детей в сюжетно - ролевую игру, что поможет родителю 
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приобрести практические навыки, которыми в дальнейшем он сможет пользоваться, играя 
со своим ребёнком дома. 

При 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. 

Важным является организация воспитательно-образовательной среды, в которой 
находится ребенок. Среда является одним из основных средств развития личности 
ребёнка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно - 
пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольников 
(физической, игровой, умственной), но и является основой его самостоятельной 
деятельности с учётом 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 её с учётом гендерных и 
индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребёнка. 

При оформлении помещений детского сада с учетом гендерных особенностей 
детей с ОВЗ, основной задачей является оказание помощи маленькому ребенку в том, 
чтобы он имел возможность многократного подтверждения того, что она - девочка, а он - 
мальчик. Поэтому надо по мере возможности использовать простейшие маркеры 
гендерных различий, но с учётом индивидуальных интересов, возможностей здоровья и 
потребностей каждого ребёнка (рис.4). 

 

 
 
Рис. 4. Пример оформления умывальной комнаты в в гендерном стиле. 
 
Для того, чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание детей с 

ОВЗ осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у воспитателей и специалистов 
должна быть сформирована гендерная компетентность. Гендерная компетентность - 
информированность педагога относительно того, что понятие «гендер» охватывает круг 
психосоциальных и социокультурных характеристик, ассоциирующихся с мужским или 
женским полом в рамках определённой культуры. Гендерная компетентность педагога 
предполагает овладение им организационными, психолого-педагогическими и 
дидактическими аспектами руководства детской деятельностью с учетом 
психофизиологических и индивидуальных особенностей ребенка с акцентом на 
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гендерную идентичность (психологическое ощущение ребенком себя будущим мужчиной 
или будущей женщиной) [5]. Необходима планомерная, целенаправленная работа 
администрации с педагогами в данном направлении (лекции, семинары) с привлечением 
специалистов (врачей, психологов). 

Таким образом, период дошкольного детства - это тот период, в процессе которого 
педагоги, родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные 
возможности, которые даны ему своим полом. Проблема гендерного подхода в 
воспитании детей является актуальной в общем контексте основных направлений 
воспитательно-образовательной работы, так как при воспитании ребенка в дошкольном 
учреждении существует много проблем, связанных с формированием у детей гендерной 
идентичности. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления 
самосознания ребенка, важным компонентом которого является осознание себя как 
представителя определенного пола. Целью гендерного подхода в воспитании является 
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей 
мальчиков и девочек, что отвечает насущной потребности практики воспитания 
дошкольников (см. рис. 4). 

Общеизвестно, что среда является одним из основных средств развития личности 
ребёнка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно – 
пространственная среда в ДОУ обеспечивает  разные виды активности дошкольников 
(физической, игровой, умственной и. т. д.), и является основой его самостоятельной 
деятельности с учётом гендерных особенностей. Гендерный подход также должен найти 
отражение и в создании многофункциональной предметно-пространственной среды, ее 
наполнении как общими материалами, так и специфическими, для мальчиков и девочек. 
При организации предметно-развивающей среды необходимо предусмотреть одинаковое 
количество игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный выбор зон детьми, 
возможность организации совместных игр. Воспитатели  открывают перед мальчиками и 
девочками весь спектр возможностей среды и направляют  их усилия на использование 
отдельных элементов её с учётом гендерных и индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого ребёнка. В группе, умывальной комнате, приемной можно 
поместить картинки с изображением мальчиков и девочек, различные маркеры, с 
акцентом на идентичность. В групповой комнате также желательно четко выразить 
игровые зоны для девочек и мальчиков, совместных игр, уголок для чтения должен 
содержать литературные произведения, как для девочек, так и для мальчиков. Можно 
предложить детям оформить фотоальбомы «Я и мама», «Наши папы» и пр. 
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Рис. 5 - Модель методики реализации

 
 Улисных А. А. 

учетом гендерных особенностей
приемы взаимодействия взрослого с детьми, мы предлагаем модели взаимодействия 
педагога с девочками и мальчиками с ОВЗ с
7). В зависимости вида патологии, конечно же, необходима коррекция видов деятельности 
и взаимодействия, однако гендерные особенности всегда должны учитываться педагогом.
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Модель методики реализации гендерного подхода 
в разных видах деятельности детей 

Улисных А. А. предлагает алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми с 
учетом гендерных особенностей [12]. Опираясь на предложенные автором способы и 
приемы взаимодействия взрослого с детьми, мы предлагаем модели взаимодействия 
педагога с девочками и мальчиками с ОВЗ с учетом гендерных особенностей

. В зависимости вида патологии, конечно же, необходима коррекция видов деятельности 
и взаимодействия, однако гендерные особенности всегда должны учитываться педагогом.

 

гендерного подхода  

предлагает алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми с 
. Опираясь на предложенные автором способы и 

приемы взаимодействия взрослого с детьми, мы предлагаем модели взаимодействия 
учетом гендерных особенностей (см. рис. 6, 

. В зависимости вида патологии, конечно же, необходима коррекция видов деятельности 
и взаимодействия, однако гендерные особенности всегда должны учитываться педагогом. 
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·  
Рис.6 - Взаимодействие педагога с девочками с ОВЗ с учетом гендерных 

особенностей 
 
  
 
 
 
  

ДЕВОЧКИ 

Материал выдавать медленно и 

размеренно, повторение типовых 

заданий 

Быстро схватывают новую 

информацию, но плохо соотносят 

с имеющимися знаниями 

 
Развито слуховое восприятие 

Подбирать приемы с ориентацией 
на слуховой канал восприятия, 
наглядность не имеет 
первостепенной значимости 

Чувствительны к интонации, к 
эмоциональным реакциям 
педагога, нравится, когда ими 
восхищаются  

Речь педагога должна быть 
эмоционально окрашена, 
желательно похвалить в 
присутствии других людей 

Выполняют задания лучше в 

смешанной по полу группе 

Предлагать групповые формы 

деятельности, совместные игры, 

труд 

Игры рассчитаны на ближнее 
зрение, любят играть мелкими 
предметами 
 

Сделать мини-уголки для игр, 

обсудить расстановку мебели в 

кукольном уголке 

Первыми отвечают на вопрос 
педагога, стараются, чтобы ответ 
был полным, смотрят в глаза 
педагога в ожидании оценки  

Смотреть девочке в глаза, дать 
оценку эмоционально 
окрашенную (молодец, умница и 
т. д.) 

Быстро набирают оптимальный 

уровень работоспособности, 

смотрят на педагога 

Предлагать в начале занятия 

более сложные задания 

Лучше выполняют шаблонную 

работу, типовые задачи 

Максимальные требования к 
аккуратности, тщательности, 
минимальные — к поиску и 
новаторству 
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Рис.7 - Взаимодействие педагога с мальчиками с ОВЗ с учетом гендерных 

особенностей 
 
Различия в темпах усвоения начального детского лексикона у девочек и 

мальчиков определяются прежде всего некоторым временным сдвигом: у девочек этот 
процесс начинается на несколько месяцев раньше. По данным исследования, 

МАЛЬЧИКИ 

Подбирать приемы с ориентацией 

на визуальный канал восприятия 

Лучше развито зрительное 
восприятие, плохо воспринимают 
объяснение на слух 
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одиночку 

Предлагать индивидуальные 

задания 

Мало реагируют на интонацию и 
модуляцию голоса. Пик 
напряжения в первые минуты, 
затем отключает слуховой канал 
и информация не доходит до его 
сознания 

Говорить спокойно, нельзя долго 

ругать, нагнетая эмоции 

Любят осваивать все 
пространство, игры рассчитаны 
на дальнее зрение 

Предоставить пространство для 
игр, игровое оборудование для 
лазания в горизонтальной и 
вертикальной плоскости 

Когда педагог спрашивает о чем-
то, то не спешат с ответом, 
тщательно его обдумывают, в 
глаза не смотрят, могут ходить по 
группе 

Не торопить с ответом, не 
требовать дословного пересказа, 
чтобы мальчик смотрел в глаза 

Эмоциональны, как девочки, но 
скрывают свои эмоции 

Позволить проявлять свои 
эмоции, свои чувства, не 
сдерживать 

Высокая активность умственной 
работы в условиях дефицита 
времени 

Можно ставить временные рамки 
для выполнения задания 

Каждый хочет быть лидером 

Создавать ситуации 
соревновательности, где каждый 
смог бы стать лидером, 
победителем 

Важна оценка действий Хвалить за какое-то дело 

Пик работоспособности в конце 
занятия, долго раскачиваются, на 
педагога не смотрят 

Лучше выполняют поисковую 

деятельность, могут предложить 

нестандартное решение, 

Предлагать выдвинуть идею, 

придумать что-то. Не давать 

готовых ответов 

В начале занятия предлагать 
простые задания, с последующим 
усложнением, поискового 
характера 
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проведенного в Институте коррекционной педагогики РАО, девочки, как правило, 
начинают «больше говорить» в возрасте старше 1 года 8 мес., мальчики после 1 года 10 
мес. Лексический взрыв протекает у мальчиков несколько позже, чем у девочек, однако в 
онтогенезе разрыв не превышает 2—2,5 [11]. 

Успехи девочек в лексическом развитии в период от 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес. 
достигаются за счет хорошего накопления глаголов в активном словарном запасе. Именно 
с этим связано и некоторое опережение в появлении коротких двухсловных высказываний 
девочек по сравнению с мальчиками. Однако родители девочек чаще всего не 
воспринимают фразы типа «Аля п(р)ыг» как предложение, что связано с отсутствием 
какого-либо грамматического оформления данного высказывания. 

В онтогенезе артикуляционные возможности и формирующиеся фонематические 
способности детей проходят чрезвычайно серьезную проверку в период лексического 
взрыва, когда необходимо активизировать в произношении значительное число слов с 
достаточно развернутой слоговой структурой и широким репертуаром используемых 
звуков. Именно в возрасте около 1 года 9 мес. заметны максимальные различия в 
активном словарном запасе девочек и мальчиков, у которых лексический взрыв еще 
впереди.  

Приведем некоторые наиболее яркие примеры речи детей 1 года 6 мес. -1 года 9 
мес. В активном словаре ребенка до периода лексического взрыва содержится не более 
десяти глаголов, причем это даже не собственно глаголы, а лепетные субституты глаголов 
(бам, прыг, бух), скорее, это просто предикаты, формирующие структуру высказывания, 
но не требующие грамматического оформления. Грамматически они действуют примерно 
так же, как наречия («зая бух», «мяч прыг»).Ситуация качественно меняется после 
лексического взрыва. Это подтверждается данными большинства исследователей детской 
речи (С.Н. Цейтлин, М.Б. Елисеева, И.Г. Овчинникова). Все они сходятся в том, что 
мальчики при овладении начальным детским лексиконом отдают предпочтение 
накоплению и активизации глагольного словаря [11].  

После лексического взрыва число глаголов в речи отдельных детей может доходить 
до 80 слов, в среднем у мальчиков в возрасте до 2 лет оно достигает 50, у девочек -25-28 
при общем объеме активного словаря в пределах 300-400 слов.. Изучение речевой 
продукции детей в период до и после лексического взрыва позволило уточнить некоторые 
возрастные границы этого явления и его гендерные особенности. У большинства девочек 
период раннего речевого развития до лексического взрыва ограничивался временными 
пределами от 12 до 20 мес., т.е. лексический взрыв приходился примерно на возраст 1 
года 8 мес. У мальчиков с нормальным речевым развитием аналогичный период сдвигался 
ближе к концу второго года жизни: от 12 до 22 мес., и лексический взрыв начинался 
преимущественно к 1 году 10 мес. При этом наиболее значимым и заметным разрыв 
между активным словарным запасом в лексической группе «глаголы» у мальчиков и 
девочек был заметен в конце второго года жизни. 

При изучении восприятия речевых и неречевых (шум, крик животных, тиканье 
часов) звуков мальчиками и девочками выяснилось, что уже с 5-летнего возраста 
мальчики лучше воспринимают неречевые звуки левым ухом. 

Также большое значение в развитии речи мальчиков и девочек имеет 
формирование полушарий головного мозга. В настоящее время активно 
разрабатывается направление, связывающее особенности развития познавательной и 
личностной сфер мальчиков и девочек с функциональной специализацией полушарий 
головного мозга. Имеется мнение, что индивидуальные особенности функциональной 
межполушарной асимметрии базируются на генетических, врожденных, биологических 
факторах, заложенных еще до рождения ребенка. По данным нейрофизиологов и 
нейропсихологов [11] мозг мальчиков и мозг девочек устроены и работают по-разному. 
Последнее положение лежит в основе различия познавательных стратегий и путей 
формирования познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения 
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информации, организации внимания; формах активации эмоций, формировании 
положительной и отрицательной оценки своих действий и их результатов, качества и 
типов адаптивных реакций организма и др.  

На ранних этапах развития (примерно до 7 лет) девочки в своем интеллектуальном 
развитии опережают мальчиков, у них лучше развит так называемый вербальный 
интеллект и в более раннем возрасте формируется речь. У мальчиков в этом же 
возрастном периоде более развиты зрительно-пространственные и математические 
способности, они уже в дошкольном возрасте лучше справляются с заданиями, 
требующими понимания пространственных соотношений. 

Проверяя гипотезу о гендерных различиях в речевом развитии, мы обнаружили, 
что значимые различия существуют во времени начала гуления и лепета в зависимости от 
пола ребенка.  

Гуление и лепет у девочек появляются раньше, чем у мальчиков. Эти 
результатыслужат аргументом в пользу того, что девочки обнаруживают более раннее 
речевое развитие. Однако подобное опережение заметно, в первую очередь,в 
младенческом возрасте, затем темп развития сравнивается. 

Интересно исследование таких психологов, как Н. Van Duyne, D. Scanlan (1976), 
описанное Ш. Берн (2001). Ими обнаружено, что у мальчиков и девочек речевой контроль 
реализуется на одинаковом уровне, но обеспечивается интеграцией различных 
функциональных систем (У девочек для речевого контроля выделены два фактора: общая 
зрительно-моторная координация и тонкие перцептивно-моторные умения. У мальчиков-
один недифференцированный фактор: слуховые, зрительные и моторно-перцептивные 
способности, содержащие языковый компонент [11].  

Е. Маккоби и К. Джеклин (Е.Е. Maccoby, C.N. Jacklin, 1974) показали, что у девочек 
по сравнению с мальчиками лучше развит вербальный интеллект. А у мальчиков по 
сравнению с девочками лучше развиты зрительно -пространственные и математические 
способности. Превосходство женщин в развитии речевых функций начинается с детского 
возраста. В 18 месяцев девочки знают около 50 слов, а мальчики таким количеством слов 
овладевают к 22 месяцам. В дальнейшем речь девушек, как правило, богаче и по 
словарному запасу, и по грамматическому строю. Навыками чтения девочки также 
овладевают раньше мальчиков. Т. В. Виноградова и В. В. Семенов (1993), 
проанализировав ряд работ зарубежных исследователей, посвященных половым 
различиям в познавательной сфере, в которых обследовались дети разного возраста, 
пришли к выводу, что девочки в своем интеллектуальном развитии (примерно до 7 лет) 
опережают мальчиков. В дальнейшем эти различия сглаживаются.В 5 лет уровень 
развития зрительно-пространственной и слухоречевой памяти у мальчиков и девочек 
одинаковый. В 6 лет девочки опережают мальчиков по показателям слухоречевой памяти.  

В показателях развития зрительно-пространственной памяти различий не 
установлено. Это же характерно и для детей 7 лет. В возрасте 4-5 лет по показателям 
развития речи девочки опережают мальчиков. К 6 годам эти различия исчезают. Прежде 
всего различия заключаются в темпах созревания ЦНС. Девочки рождаются более 
зрелыми детьми (на 3-4 недели), чем мальчики. Мальчики на 2-3 месяца позже начинают 
ходить, на 4-6 месяцев позже начинают говорить. К периоду половой зрелости эта разница 
достигает примерно двух лет [11]. 

 
Психологические особенности развития мальчиков и девочек в различных 

видах деятельности 
Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной 

последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое 
полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У 
мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная 
сфера доминирует до определенного возраста. 
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Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 
Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 
негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 
окружающих, речь появляется раньше. Мальчики любят совместные игры, при этом 
любят соревноваться между собой и устраивать потасовки. Девочкам свойственно, 
особенно после периода 2 лет, игра в небольших группах, для них важна интимность 
обстановки, отчуждение, сотрудничество. 

Образовательный процесс. 
В процессе обучения важно учитывать, что девочки и мальчики воспринимают 

информацию по-разному. Если для девочек важно слуховое восприятие, то для 
мальчиков предпочтительнее использовать визуальные средства, основанные на 
зрительном восприятии. 

Изобразительная деятельность 
Занятие по изобразительной деятельности следует проводить таким образом, чтобы 

каждый ребенок, независимо от пола, мог выразить то, что ему эмоционально значимо 
или интересно. Во время обучения на занятиях лепкой, аппликацией или рисованием 
следует помнить, что движения кисти руки у мальчиков по своему развитию отстают от 
кисти девочек на 1,5 года. 

Оценивая результаты деятельности детей и их поведения, следует помнить, что 
девочкам важна интонация и форма ее оценки. Положительная оценка в присутствии 
других детей или родителей очень значима для девочек. При этом для мальчиков важна 
оценка того, что он достиг результата. Каждый новый навык или результат, который 
удалось получить мальчику, положительно влияет на его личностный рост, позволяет 
гордиться самим собой и стараться достичь новые цели. Однако именно мальчикам 
свойственно при достижении определенного результата совершенствовать это умение, что 
приводит к рисованию или конструированию одного и того же. Это требует понимания со 
стороны педагога. 

Игровая деятельность. 
Замечено, что стили и содержание игр у мальчиков и у девочек отличаются друг от 

друга. Для мальчиков свойственны подвижные, шумные игры, для девочек – более тихие, 
на семейно-бытовые темы. Для воспитателей ближе второй тип игр, так как не связан с 
вероятностью повышенного травматизма и шума. В результате будущие мужчины 
лишаются истинно мальчишеских игр, и это имеет негативное влияние на их развитие как 
личности. 

Воспитателю очень важно так организовать игровую деятельность детей, чтобы 
дети в процессе совместных игр имели бы возможность действовать сообща, в 
соответствии с гендерными особенностями. При этом мальчики берут на себя мужские 
роли, девочки – женские. Помогает в этом и театрализованная деятельность. 

Музыкальные занятия. 
Различные виды музыкальной деятельности можно проводить с учетом гендерных 

особенностей детей. 
Музыкально-ритмические движения учитывают гендерный подход следующим 

образом – мальчики разучивают элементы танца и движения, требующие ловкости, 
мужской силы (бравые солдаты, наездники, девочки учатся мягкости и плавности 
движений (упражнения с лентами, мячам, хороводы).Разучивая танцы (кадриль, полька, 
вальс, мальчики получают навыки ведущего партнера, девочки учатся изящным и 
грациозным элементам танца. 

Игра на музыкальных инструментах организуется дифференцированно – мальчики 
играют на барабанах, ложках, девочки - на колокольчиках и бубнах. 

Игры и песни о девочках и мальчиках способствуют развитию у ребенка 
представления о своем поле и его позитивному принятию. 
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Театрализованная деятельность. 
Один из приемов гендерного воспитания проявляется в театрализованной 

деятельности. Мужские и женские костюмы, сказки и стихи, постановка спектаклей, 
посредством синтеза музыки, художественного слова и танца, позволяют овладеть 
традиционными свойствами личности – женственности для девочек и мужественности для 
мальчиков. Одно из проявлений такого подхода – организация тематических праздников 
для девочек и для мальчиков. 

Физическое воспитание. 
Физическое воспитание дошкольников, как и все дошкольное воспитание, чаще 

всего ориентируется на «условного ребенка», а не на «мальчика» и «девочку». На 
физкультурных занятиях практически не существует различий между мальчиками и 
девочками при подборе упражнений, физической нагрузки, методики обучения. Половые 
различия упоминаются лишь в результатах тестирования уровня физического состояния 
детей, потому что, как правило, нормативы для девочек несколько ниже, чем для 
мальчиков. 

Ученые С.Ярнесакс, Э.Ю.Пээбо, Э.С.Вильчковский и др. выявили, что в процессе 
игр у мальчиков большее место занимают движения скоростно-силового характера (бег, 
метание предметов в цель, на дальность, лазание, борьба, спортивные игры). Девочки 
любят игры с мячом, скакалкой, лентой.  

Так как центр тяжести у девочек находится ниже, чем у мальчиков, они легче 
справляются с упражнениями на равновесие. Если есть бревно, мальчики по нему лучше 
побегают, пососкакивают с него, в то время как девочки будут по нему медленно ходить, 
может быть с поворотами, получая от этого удовольствие.  

По данным Э.С. Вильчковского, девочки по сравнению с мальчиками 
характеризуются:  

 большой частотой движений кистью руки;  
 более высокими результатами во всех упражнениях, характеризующих 

проявление ловкости;  
 большей гибкостью в поясничном и тазобедренном суставах;  
 большими результатами в прыжках в длину с места толчком одной ноги.  

У мальчиков по сравнению с девочками:  
 большая скорость бега, на дистанциях 10, 20 и 30 м;  
 большая выносливость к статическим усилиям;  
 выше результаты в метаниях набивного мяча массой 1 кг.  

У мальчиков лучше развита первая сигнальная система. Гормон тестостерон 
тормозит развитие центра головного мозга, отвечающего за развитие речи. Поэтому, когда 
мы просим мальчика дать оценку движению, что очень важно в интеллектуальном 
развитии, то речь его отрывиста, он помогает себе жестами. У девочек же вторая 
сигнальная система раньше становится ведущей, поэтому девочки лучше воспринимают 
словесные пояснения. Мальчики более уверенно ориентируются в новой обстановке, но 
меньшее значение отдают подчинению правилам, они менее терпеливы и аккуратны. 
Девочки же очень стремятся подчиняться правилам, которые введены, тщательно 
планируют свою деятельность. Особенности двигательной активности мальчиков 
представлены на рис. 8. 
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Рис. 8 Особенности двигательной активности мальчиков и девочек 
 
Мальчики и девочки занимаются вместе, но методические приемы учитывают 

гендерные особенности: 
- различие в выборе упражнений только для девочек (работа с лентами) или 

только для мальчиков (работа на канате) 
- различие в продолжительности занятия (девочки прыгают 1 минуту, мальчики – 

1,5) 
- различие в дозировке (девочки делают упражнение 5 раз, мальчики 10) 
- различие в обучении определенным двигательным движениям (прыжки со 

скакалкой легче выполнять девочкам, а метать на дальность – мальчикам, это требует 
разных методических подходов – выбор подготовительных упражнений, 
вспомогательного оборудования, разного числа подходов) 

- различие в выборе оборудования (девочкам более легкие гантели, мальчикам – 
более тяжелые) 

- ориентировка в пространстве (для мальчиков характерно дальнее зрение. Для 
девочек – ближнее, исходя из этого мальчикам выделяется большая часть зала, нежели 
девочкам) 

- различие в требованиях к качеству исполнения упражнений (от мальчиков 
требуется больше ритмичности, четкости, от девочек – пластичности, грациозности) 

- в подвижных играх распределение ролей определенным образом (девочки – 
пчелки, мальчики – медведи) 

- акцентирование внимания на том, что есть мужские и женские виды спорта. 
Девочек и мальчиков нельзя воспитывать одинаково. Но есть определенные 

ценности, нормы поведения и запреты, которые должны усвоить все, независимо от пола, 
важные в любом обществе: толерантность, уважение к себе и другим, умение делать 
выбор, умение нести ответственность, милосердие. 

 
7. Взаимодействие ДОУ и семьи  

в гендерном воспитании дошкольников с ОВЗ 
 
Семья - основной институт социализации ребенка. Она представляет некий 

микросоциум, через призму которого ребенок познает окружающий мир [10]. Человек 
сохраняет в течение всей жизни многое из того, чему его учила в детские годы семья. От 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

МАЛЬЧИКОВ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ДЕВОЧЕК 

 простота, угловатость;  
 силовой, атлетический стиль;  
 четкая целенаправленность;  
 отсутствие вычурности, 

эстетической завершенности;  
 элементы атаки, нападения, 

преследования; 
 движения в силовом стиле 

 

 движения пластичные, плавные; 
 вычурные, эстетически 

богатые (с мимикой, жестами);  
 с элементами боязни, 

пассивности; 
 более связанными с музыкой, 

танцами, в преобладающем 
«координационном» стиле 
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близких ребенку взрослых зависят направление и интенсивность процесса его 
личностного становления, обретения самостоятельности и социальной активности 
определенного рода. 

Наша действительность достаточно динамична и педагогам надо научиться 
взаимодействовать с изменяющимся миром, чтобы соответствовать этим переменам. 

Дошкольное детство проходит быстро и педагогам с родителями надо сделать это 
время более счастливым и ярким.  

Современные педагоги привычно используют укоренившиеся в практике детских 
садов методы, ориентированные на традиционное понимание задач работы с семьей: 
просвещение, контроль действия родителей, указание на их ошибки, недостатки в 
воспитании детей. Подобное отношение вызывает активное сопротивление как у 
родителей, ориентированных на деятельное участие в воспитании своих детей, так и у 
семей, готовых делегировать свои права дошкольной образовательной организации [10]. 

Подобное поведение родителей у ряда педагогов вызывает замешательство. Не 
находя контакта с семьями, воспитатели берут на себя все больший объем работы, что 
далеко не всегда оказывается эффективным.  

В процессе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) дошкольного образования перестраивается и ситуация взаимодействия педагогов 
с семьей.  

Традиционно базовым направлением работы с семьей является педагогическое 
просвещение родителей. Получаемые знания родителей становятся не целью, а средством 
решения возникающих проблем, построения продуктивного взаимодействия с детьми 
ДОУ.  

Решение задач взаимодействия ДОУ и семьи по реализации основной 
общеобразовательной программы, представленных в ФГОС дошкольного образования, 
предполагает, что ДОУ должно выступать инстанцией развития не только воспитанников, 
но и их родителей. Это предполагает отказ от формальных подходов к данному 
направлению работы ДОУ, усиливающих доверие между детским садом и семьей. 
Необходимо отказаться не только от устаревших формулировок «работа с семьей», 
«педагогическое просвещение родителей», но и от скрывающегося под ними духа 
взаимоотношений между родителями и ДОУ, отражающего взаимное недоверие, 
недовольство, непонимание объективных основ сотрудничества, нежелание брать на себя 
ответственность за развитие и благополучие детей [10]. 

Преодоление сложившейся ситуации возможно лишь при построении системы 
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников как полноценной подсистемы 
образовательного процесса учреждения, обладающей всеми необходимыми признаками 
системы, построенной на основе идеи общественного договора, социального партнерства. 
Понятно, что копившиеся годами проблемы, возникшие за десятилетия стереотипы не 
могут исчезнуть в одночасье. Для решения данных задач необходимо продумать и 
реализовать эффективные сценарии включения семьи ребенка в ДОУ. 

В условиях, когда научно обоснованная модель общественно-семейного 
воспитания, способная раскрыть и реализовать потенциал основных институтов 
социализации ребенка, только строится, тактику построения партнерских 
взаимоотношений между ДОУ и семьей можно представить как некоторую 
последовательность определенных шагов и мер [10]. 

Понятие «партнерство» - определяет логику построения партнерских 
взаимоотношений ДОУ и семьи, как активность и взаимодействие двух сторон в 
интересах развития ребенка. 

С родителями детей с ОВЗ приходится находить особые пути взаимодействия. 
Нужно помочь ребенку преодолеть какие-либо нарушения и в этом без глубокого 
содействия, взаимопонимания и доверительных отношений с родителями наша работа 
становится бесполезной и не эффективной. Только вместе с родителями мы можем 
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помочь ребенку справиться с данной проблемой, только вместе мы можем найти лучшие 
пути для развития ребенка. 

Педагоги должны научиться выстраивать такие условия, в которых ребенок был бы 
окружен не только вниманием и любовью, но и чтобы рядом с ним были такие люди, 
которые смогли бы раскрыть его индивидуальность, свойственные только ему личностные 
качества. Педагоги находят совместно с родителями воспитанников поиски решений, 
анализируют проблемы, обсуждают совместные действия, разрешают сложные и 
конфликтные ситуации. Овладевая современными технологиями, обеспечивают 
эффективность взаимодействия с семьей. Обсуждение позиций, нахождение общих точек 
соприкосновения помогает педагогам и родителям воспитанников с ОВЗ определить 
основные области ответственности и линии сотрудничества. 

Педагоги проводят предварительную разъяснительную работу с родителями с 
целью привлечения их внимания к жизни ребенка в детском саду и предоставления 
родителям возможности выбора формы участия в образовательном процессе с позиции 
оптимальной для них роли. 

Партнерские отношения не могут строиться в атмосфере взаимного недоверия. В 
этой связи необходим этап переосмысления сложившихся мнений, стереотипов 
поведения, установок в общении. Необходимо избавиться от ярлыков, нужно создать 
позитивный имидж педагогов и ДОУ в целом. 

 

 
 
Рис. 9 - Основные направления организации работы с семьей по гендерному 

развитию ребенка с ОВЗ. 
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Работа с родителями детей с ОВЗ должна быть систематической, родителей 

приобщают к педагогическому процессу; подготавливаются информационные материалы, 
выставки детского творчества, выставки семейных работ, проектов, игр и многое другое. 
Вся работа строится на добровольном сотрудничестве и расширении поля позитивного 
общения в семье, реализуются планы по организации совместных дел для родителей и 
детей с ОВЗ. 

Взаимосвязь детско-родительских отношений проявляется через: 
- расширение знаний о развитии ребенка с ОВЗ; 
- возможность понимания своего ребенка; 
-совместную деятельность родителей и ребенка с ОВЗ. 
 
Так, с родителями можно проводить консультации «Семья - главный фактор в 

становлении гендерной идентичности ребенка», «Советы родителям по воспитанию 
сыновей», «Как воспитывать девочку», можно провести родительское собрание на тему 
«Из чего же, из чего же сделаны наши детишки». Родителей привлекают к изготовлению 
гардероба для кукол, костюмов для сюжетно-ролевых игр, созданию фотоальбомов, 
совместные «гостиные», семинары-практикумы. Перед педагогами ДОУ, стремящимися 
оказать действенную помощь семье с ребенком с ОВЗ, встаёт ряд непростых во всех 
отношениях проблем. Здесь не может быть каких - либо стандартных рецептов и 
типичных решений, все индивидуально. 

Главная цель всех мероприятий совместной деятельности – дать родителям детей с 
ОВЗ знания о воспитании их собственного ребенка, заинтересовать проблемами 
гендерного воспитания, стимулировать к пересмотру своей воспитательной позиции. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия с семье – установление 
доверительных отношений между детьми, педагогами и родителями; воспитание 
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Использование нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с семьей детей с ОВЗ 
способствуют повышению эффективности работы с родителями по гендерному 
воспитанию дошкольника. 

 
8. Диагностика уровня гендерной социализации дошкольников 

 
Диагностика гендерной социализации детей дошкольного возможна на основе 

следующих основных показателей: 
− способность идентифицировать себя с представителями своего пола 

(выраженности половой идентичности); 
− умение соотносить свое гендерной поведение с поведением других, адекватно 

оценивать гендерное поведение сверстников и свое собственное; 
− умение заботиться о своем здоровье, организме (на доступном возрасту уровне), 

чистоте, внешнем виде; 
− знание о «женских» и «мужских» видах деятельности, профессиях; как внешних, 

так и внутренних аспектах мужественности и женственности; 
− представления о партнерском характере жизни в семье и дошкольном 

образовательном учреждении; 
− гуманное отношение к взрослым, сверстникам своего и противоположного пола. 
Для диагностики уровня гендерной социализации можно использовать следующие 

методики. 
1. Диагностическая методика «Проективный рисунок человека» (Маховер К. 

«Проективный рисунок человека». – М.: Смысл, 1996.) − выявление степени 
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выраженности половой идентичности (отождествление себя с представителями 
определенного пола). 

2. Индивидуальная беседа с детьми с целью выявления представлений о роли 
занятости мужчины и женщины в семье, определения знаний о различиях девочек и 
мальчиков, культуре их общения, в беседу включены вопросы из 
полустандартизированного интервью В.Е Кагана «Изучение гендерных установок у 
детей» [1]. 

3. Составление рассказов − мальчики составляют рассказ о девочках для 
выяснения мальчиками фемининных черт девочек, а у девочек − понимание маскулинных 
черт мальчиков; 

4. Наблюдение за игровой деятельностью детей, с целью выявления особенностей 
взаимодействия мальчиков и девочек в игре, предпочтения в выборе партнера по игре, 
особенностей гендерного поведения детей. 

5. Анкетирование педагогов дошкольных образовательных учреждений и 
родителей. 

Выбранные методики направлены на решение следующих задач: 
1) выявить особенности представлений детей о социальных ролях, о себе как о 

представителе определенного пола и своих будущих половых ролях; 
2) выявить уровень представлений о различиях мальчиков и девочек, культуре их 

общения; 
3) определить знания детей о роли и занятости мужчины и женщины в семье, об их 

взаимоотношениях; 
4) определить уровень представлений о мужских и женских профессиях; 
5) выявить особенности гендерного поведения мальчиков и девочек в игре; 
6) определить актуальность вопроса гендерной социализации детей среди 

воспитателей дошкольных учреждений и родителей воспитанников, исследуемой нами 
группы. 

Рассмотрим выбранные методики подробнее. 
1. Диагностическая методика «Рисунок человека». Анализ детских рисунков и 

проведенной после беседы показал, что в группе у 8 (40 %) детей половая идентичность не 
выражена. 

Человек рисовался детьми в виде головоногого существа или контура фигуры 
человека. Образ мужчины и женщины в рисунках не выражен никаким образом. Человек 
нарисован из палочек, кругов или прямоугольников, что говорит о недостаточной половой 
идентичности, т.е. недостаточно четкого и однозначного восприятия своего пола, или же 
чрезмерный интерес к противоположному полу. 

Слабая выраженность половой идентичности выявлена у 8 (40%) человек. В их 
рисунках проявлялись половые признаки, но недостаточно четко. Например, при 
изображении человека женского пола прорисовывалось платье в виде треугольника, 
длинные волосы представляли собой обычные вертикальные штрихи, дополнительные 
детали, аксессуары не изображались. Дима, на первый взгляд, изобразил мужчину, но 
сказал, что это женщина, т. к. «у мужчин вообще волос не бывает» (волосы были 
изображены в виде трех коротких линий). 

У 4 (20%) детей ярко выраженная половая идентификация, «Я − мальчик», «Я − 
девочка». На рисунках этих детей представлены разнообразные признаки пола, которые 
проявляются достаточно четко. В образе мужчины и женщины прорисованы как основные 
признаки пола, так и дополнительные признаки мужественности и женственности.  

2. Беседа с детьми направлена на уточнение знаний детей о своей половой 
принадлежности, роли и занятости мужчины и женщины в семье, их социальном статусе, 
об основных чертах внешности и поведения. Также в ходе беседы изучались 
представления дошкольников о культуре общения мальчиков и девочек. В беседе 
совершенствуется речевая активность детей и осуществляется попытка привлечения 
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внимания детей к половым и возрастным различиям людей. При анализе учитывалось 
понимание ребенком роли мужчины и женщины. Использовались вопросы из 
полустандартизированного интервью Кагана и серии вопросов предложенных И.П. 
Шелухиной. 

Из 20 (100%) опрошенных детей у 4 (20%) выявлен низкий уровень знаний об 
образе мужчины и женщины. У детей наблюдается неустойчивость пола, его обратимость, 
т.е., дети допускали возможность превращения в мальчика или девочку; наблюдается 
неустойчивое эмоциональное отношение к себе; отсутствие представлений о своих 
будущих социальных функциях в семье и обществе; неопределённые представления об 
особенностях поведения, внешних отличительных признаках мальчиков и девочек. 

Дети затруднялись с ответом на вопрос: «Чем отличаются мальчики и девочки?». 
Им требовалось уточнение вопроса: «А одинаково ли одеваются мальчики и девочки?», 
«Одинаковые или разные у них прически?» и т.п. Не смогли назвать ни одного 
отличительного признака мальчика от девочки. Ответы детей были скудными, короткими 
− например, «У девочек длинные волосы». 

В вопросе о выполняемой роли в семье мужчины и женщины дети также 
ограничивались короткими ответами или отвечали «не знаю». 

Представления среднего уровня выявлены у 10 (50%) детей. Эти дети знают, что 
пол необратим, т.е. нельзя из мальчика превратиться в девочку и наоборот; имеют знания 
о том, как ведут себя мальчики и девочки и называют некоторые их отличительные 
признаки (одежда, некоторые качества, особенности поведения); называют некоторые 
функции мужчины и женщины в семье. 

Дети называли достаточно полно функции и обязанности мужчины (папы) в семье 
− ремонтирует, приносит деньги, строит, носит тяжести, помогает маме и др. Мама 
готовит кушать, стирает, убирает, заплетает косички, а также помогает папе. Смогли 
назвать профессии присущие мужчинам (строитель, летчик, директор, милиционер и др.), 
женщинам (женщина работает в магазине, в больнице, парикмахер, воспитательница). 

Называли некоторые признаки внешности и характера присущие мальчикам и 
девочкам (мальчики − сильные, защитники девочек, одевают брюки и рубашку, а девочки 
− добрые, заботливые, стройные, одевают платья, юбки). Дети называли достаточно 
известные им мультфильмы: «Русалочка», «Золушка». В основном перечислялись 
женские роли, среди мужских выделили только «Человек-паук». 

У 6 (30%) детей исследуемой группы выявлен высокий уровень сформированности 
полового образа, о чем свидетельствуют их знания и понимание необратимости своего и 
противоположного пола; они испытывают эмоционально положительное отношение к 
себе; знают многое о гендерных функциях мужчины и женщины в семье; имеют 
представления об отличиях мальчиков и девочек и особенностях их гендерного 
поведения, а также представления о социальном статусе мужчины и женщины. 

Дети называли существенные отличительные признаки мужского и женского 
поведения, внешние признаки. Объясняли, поясняли свои ответы. Приводили примеры 
собственных наблюдений за своими родителями, друзьями. Ответ каждого ребёнка 
отличался своей полнотой и оригинальностью. 

Называя мужские и женские профессии, дети уточняли, что мужчины должны 
работать на тяжелой работе, потому что они сильные, а женщины должны выполнять 
более лёгкую работу, так как они очень нежные. 

Анализ ответов детей группы выявил 4 человек (20 %) с низким уровнем 
представлений , 10 (50%) детей имеют средний уровень и 6 (30%) ребёнка показали 
достаточно высокие результаты. Из этого следует, что у детей среднего дошкольного 
возраста представления о роли и занятости мужчины и женщины в семье и обществе, их 
социальном статусе, культуре общения и поведения сформированы на среднем уровне. 

3. Составление рассказов.  
Цель: понимание мальчиками фемининных черт девочек, уточнение о понятии 
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женственности. Понимание девочками маскулинных черт мальчиков, уточнение о 
мужественности мальчиков. 

Для составления рассказов дети были разделены на две группы по половым 
различиям: девочкам предлагалось составить рассказ о мальчиках, с помощью которого 
выяснялось понимание девочками маскулинных черт мальчиков. Мальчики составляли 
рассказ о девочках для выяснения понимания мальчиками фемининных черт девочек. 
Понимание девочками чувства женственности, также как мальчиками - мужественности 
есть, но недостаточно осознанно. Внимание этому аспекту уделяется мало, и в 
повседневной жизни знания не применяются. 

Рассказ без наводящих вопросов составить очень затруднительно, но, тем не менее, 
тонкой нитью чувствуется понимание детьми интерес к противоположному полу. Есть 
некоторое осознание и значимость того, что мальчики − настоящие мужчины, которые 
берут на себя сложные поручения и обязанности, проявляя, таким образом, лучшие 
мужские качества − силу, выносливость, умение преодолевать трудности, а девочки 
заботятся о создании красоты, учатся быть терпеливыми и нежными. 

4. Наблюдение за игровой деятельностью детей.  
Цель: выявление особенностей взаимодействия мальчиков и девочек в игре, 

предпочтения в выборе партнёра по игре, особенностей полоролевого поведения детей. 
Объектом наблюдения являлись действия детей в игре, выявлялись женские и 

мужские признаки и качества личности. 
В процессе наблюдения нами отмечались следующие моменты: 
1) С кем чаще играет ребенок: с мальчиками или девочками. 
2) В какие игры или игрушки чаще играет ребенок: машины, строительные игры, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, куклы, мягкие игрушки, конструкторы, 
сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, другие игры. 

3) Какие чаще всего роли берет на себя ребенок в сюжетно-ролевых играх, 
подвижных играх и играх-драматизациях. 

4) Если играют мальчики/девочки, то какие роли берет мальчик (девочка). 
Мы наблюдали за самостоятельно организованной игровой деятельностью детей. У 

детей среднего дошкольного возраста происходит усвоение ролевого поведения (ролевых 
отношений), которое наиболее ярко проявляется в сюжетно-ролевой игре, которую 
невозможно осуществлять без обращения друг к другу и вне общения. В ходе наблюдения 
за сюжетно-ролевой игрой детей нами было замечено, что дети чаще всего предпочитают 
следующую тематику игр: «Семья», «Больница», «Магазин», «Гаражи», «Шоферы», и др. 

Взаимоотношения между мальчиками были в основном положительные. Но при 
попытке девочек включится в игру «Строители», мальчики стали яростно прогонять их, 
боялись за свои постройки. Нами замечено, что мальчики и девочки плохо объединяются 
в совместные игры. Многие игровые действия противоположного пола воспринимаются с 
насмешкой. 

Большинство игр выражались лишь в многократном повторении одних и тех же 
действий. 

В результате наблюдения за детьми, мы пришли к выводу, что желание и попытка 
совместной игры между мальчиками и девочками есть.  

5. Анкетирование родителей воспитанников (см. хрестоматию). Анкетирование 
родителей на тему «Воспитываем мальчиков и девочек», которое поможет выявить 
уровень родительских знаний по проблеме, определить актуальность вопроса полового 
воспитания детей в детском саду среди родителей воспитанников, исследуемой нами 
группы, степень заинтересованности данной темой. 

По результатам анкетирования было выявлено, что число опрошенных родителей, 
занимающихся воспитанием ребенка в семье, составляет: 65% − мама; 35% − мама и папа. 
Данные о большей привязанности ребенка составляют: к матери − 50%; к отцу − 15%; к 
обоим родителям − 35% . 
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Результаты показывают, что в семьях доминирует «фемининное» воспитание, т.е. 
воспитанием детей исследуемой нами группы занимаются в основном мамы. Большее 
число родители считают, что слишком рано в дошкольном возрасте, обсуждать с 
ребенком поведенческие, внешние, анатомические различия мальчиков и девочек 60% 
родителей делают это только тогда, когда инициатива вопроса исходит от ребенка, и лишь 
единицы родителей (15%) читают детям различную научно-популярную литературу, 
освещающую вопросы различия мальчиков и девочек. 

Среди родителей (20%) из общего числа опрошенных выделялись и те, кто считает 
очень важным процесс гендерной социализации детей именно на этапе дошкольного 
детства, родители озабочены проблемами, связанными с индивидуальными 
особенностями развития мальчиков и девочек. 

Из 100% опрошенных родителей группы число тех, для которых пол ребенка при 
рождении не имел значения, по данным анкетирования составляет 20%. Хотели мальчика, 
а родилась девочка − 10%. Хотели мальчика, и родился мальчик – 30%. Хотели девочку, и 
родилась девочка – 40%. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема гендерного развития ребенка 
достаточно актуальна для родителей, но не все они готовы передать необходимые знания 
ребенку, объяснить факт рождения человека, рассказать ему об идеальных образах 
мужчины и женщины (поведение, культура общения, настоящие и бедующие социальные 
др.), сформировать это у ребенка с учетом его новой принадлежности. 

6. Анкета для воспитателей (см. хрестоматию). Анкета содержит 8 вопросов, с 
помощью которых идет попытка выявить, ведется ли работа воспитателями по гендерной 
социализации детей дошкольного возраста.  

Анализ выбранных методик позволяет выделить три уровня гендерной 
социализации мальчиков и девочек. 

Высокий уровень гендерной социализации: ребенок четко знает свой пол, 
называет его признаки (атрибутивные и поведенческие), имеет представления о 
социальных полоролевых функциях в будущем (будет мамой, папой, строителем и пр.), 
называет признаки эталонных фемининных и маскулинных качеств мальчика и девочки, 
осознает необратимость своего пола, выражает позитивное отношение к себе как к 
мальчику или девочке (гордится своей принадлежностью к полу и выполнению социально 
требуемых полоролевых функций), проявляет желание быть хорошим мальчиком 
(девочкой), обнаруживает положительное отношение к представителям 
противоположного пола, проявляет постоянство «мужских» («женских») способов 
поведения в различных ситуациях. 

Средний уровень гендерной социализации: ребенок знает свой пол, но имеет 
очень мало знаний его признаков как атрибутивных, так и поведенческих; имеет 
недостаточные представления о социальных полоролевых функциях в будущем, называет 
лишь 2-3 эталонных качества мальчика или девочки, половозрастную хронологию 
выстраивает, но допускает ошибки в определении последовательности, осознает 
необратимость своей принадлежности к определенному полу, но довольно легко 
соглашается на воображаемое изменение пола, предпочитает свою половую роль, но 
проявляет индифферентное отношение как к своей принадлежности к нему, так и к 
соответствию эталонным качествам мальчика или девочки, обнаруживает признаки 
негативного отношения к сверстникам противоположного пола, проявляет нестабильность 
в проявлении маскулинных или фемининных способов поведения. 

Низкий уровень гендерной социализации: ребенок знает свой пол, некоторые его 
атрибутивные и поведенческие признаки, обнаруживает неустойчивые представления о 
своих социальных гендерных функциях в настоящем и отсутствие их знаний в будущем, 
допускает ошибки в построении половозрастной хронологии, не знает эталонных качеств 
мальчика и девочки и соответствующих им способов поведения, допускает возможность 
изменения пола, нередко дает себе как мальчику или девочке негативные оценки, 
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проявляет негативное или недоверчивое отношение к представителям противоположного 
пола, ярко выражена нестабильность в проявлении адекватных полу способов поведения в 
различных ситуациях. 

В таблице 2 представлены гендерные индикаторы для анализа предметно-
развивающей среды в группе детского сада. 

 
Таблица 2 - Гендерные индикаторы для анализа предметно-развивающей среды в группе 

№ 
Сферы 
жизнедеятельности 
девочек и мальчиков 

Гендерные индикаторы Инструментарий 

1. 
Специально 
организованное 
обучение (занятия) 

1.1. Гендерное содержание занятий, 
упражнений. 
1.2. Активизация мальчиков и девочек. 
1.3. Учет опыта мальчиков и девочек. 

1.1. Дидактический 
анализ занятий 

2. Среда обучения 

2.1. Благоприятен ли климат для 
мальчиков и девочек. 
2.2. Признание равенства опытов 
мальчиков и девочек. 
2.3. Отношение педагога к мальчикам и 
девочкам. 
2.4. Позитивная трансляция гендерного 
опыта педагога 

2.1. Наблюдения 
2.2. Видеоанализ 

3. Игровая деятельность 

3.1. Распределение ролей. 
3.2. Гендерная составляющая игр.  
3.3. % игр, ориентированных на 
мальчиков и девочек. 
3.4. Количество игрушек для мальчиков 
и девочек. 
3.5. Возможность транслировать 
собственный опыт мальчиком и 
девочкой. 

3.1. Видеоанализ 
(40 мин.). 
3.2. Анализ игр. 
3.3. Наблюдения. 
3.4.Статистический 

анализ. 
3.5. Видеоанализ. 

4. 
Физиологическая 
среда 

4.1. Доступность удовлетворения 
физиологических потребностей 
(туалеты, гигиенические комнаты). 
4.2. Организация сна, питания и т.д. 

4.1. Видеоанализ 
(30 мин.) 

5. 
Повседневная 
деятельность  

5.1. Возможность заниматься собой 
(мальчик/девочка). 
5.2. Возможность удовлетворения 
своего интереса/ хобби. 
5.3. Возможности и способность 
сознательного участия в реализации 
интересов другого (мальчик-девочка 
девочка-мальчик; девочка-девочка; 
мальчик-мальчик) 

5.1. Видеоанализ. 
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6. 

Взаимоотношения: 
 
ребенок ← ребенок; 
 
ребенок ← 
воспитатель; 
 
ребенок ← родитель; 
 
 
ребенок← взрослый 
 
 
 

 
6.1. Возможности ребенка строить 
гендерно окрашенные отношения. 
6.2. Учет воспитателем гендерных 
составляющих взаимоотношений с 
ребенком. 
6.3. Гендерная компетентность 
родителей в построении 
взаимоотношений с ребенком 
(особенности структуры семьи с учетом 
гендерного компонента). 
6.4. Гендерная компетентность 
взрослого (гендерные установки, 
стереотипы, предрассудки, 
представления) 

6.1. Видеоанализ 
общения 
родителей с 
детьми. 
6.2. Структурирова
нное интервью 
(родители, 
педагоги). 
6.3. Видеоанализ. 

7. 

Позиции лидерства 
девочек и мальчиков с 
ориентацией на 
выравнивание 
возможностей. 

7.1. В игре. 
7.2. В обучении. 
7.3. В повседневной деятельности. 
7.4. Во взаимоотношениях (ребенок-
ребенок; девочка-мальчик; мальчик-
девочка). 

7.1. Бланк 
наблюдений. 

8. 
Влияние взрослого с 
позиции гендерной 
компетентности. 

8.1. В семье. 
8.2. В детском саду. 
8.3. В социуме (улица, публичные 
места). 

8.1. Структурирова
нное интервью. 
8.2. Фокус-группа. 
8.3. Анкета 
половых ролей. 

9. 

Репрезентированность 
гендерных навыков, 
умений, 
представлений как 
компетентность 
девочек и мальчиков 

9.1. Гендерное поведение мальчиков. 
9.2. Гендерное поведение девочек. 

9.1. Бланк 
регистрации 
гендерных 
поведенческих 
паттернов. 

10. 

Коллективная 
деятельность в 
процессе сюжетно-
ролевых игр, занятий 
и других видов 
деятельности 

10.1. Половая дифференциация. 
10.2. Выбор партнера по играм и др. 
видам деятельности с учетом пола 
(девочка, мальчик). 
10.3. Трансляция гендерных норм. 
10.4. Репрезентированность 
позитивного смысла гендерных 
отношений. 
10.5. Гендерная окрашенность 
взаимодействий мальчиков и девочек. 

10.1. 
Хронометрированн
ые наблюдения. 
10.2. Видеоанализ 
(40 мин.). 

11. 
Гендерное 
пространство детского 
сада. 

11.1. Гендерная статистика (количество 
девочек и мальчиков в группах детского 
сада). 

11.1. 
Статистический 
анализ. 
11.2. 
Статистическая 
карта. 

12.
Дидактический 
материал  

12.1. Гендерное содержание 
методического материала. 
12.2. Гендерное содержание пособий, 

12.1. Гендерный 
анализ 
методического 
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книг для дошкольников. 
12.3. Иллюстрации в учебно-
методическом материале с позиций их 
гендерной ориентированности. 
12.4. Гендерно-сензитивная 
направленность методических пособий 
и книг. 

материала. 
12.2. Гендерный 
анализ пособий и 
книг для 
дошкольников. 
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