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Рабочая программа дисциплины:  

«Гендерные особенности воспитания в рамках тьютерской работы» 
 Целью освоения учебной дисциплины «Гендерные особенности воспитания в 

рамках тьютерской работы»: сформировать навыки и компетенции в вопросе гендерных 

особенностей воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организациях и 

семейного воспитания. 

Задачи дисциплины: 

▪ Выявить особенности психологической службы в современных тенденциях 

образовательного процесса; 

▪ Выявить компетенции в рамках реализации гендерных особенностей воспитания в 

образовательных организациях; 

▪ Описать особенности семейного воспитания в гендерном аспекте; 

▪ Проанализировать игровую деятельность, влияющую на гендерное воспитание; 

▪ Сформировать способность синтезировать и анализировать практический материал, 

развивая свой творческий потенциал. 

По окончании изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать: 

▪ Особенности гендерного воспитания; 

▪ Проблемы в современном мире в рамках гендерного воспитания; 

▪ Методы и приемы организации образовательного процесса учитывая гендерную 

принадлежность; 

▪ Различия между мальчиками и девочками по всем сферам деятельности. 

Уметь:  

▪ Выстраивать педагогический процесс учитывая гендерные особенности; 

▪ Взаимодействовать с родителями по аспектам гендерного воспитания. 

Владеть:  

▪ Навыками работы с детьми разного пола, выстраивания необходимый формат 

отношений. 
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Тема 1. Гендерное воспитание 

Содержание раздела 
Гендерное воспитание мальчиков и девочек. Замечали ли вы, что 

маленькие детки различают, где мальчик, а где девочка в основном по 

внешним признакам пола? Мой сын никак не мог понять, что длинные волосы 

есть и у мужчин, а крупная и высокая тетя в брюках — это все-таки тетя, а не 

дядя. Однако мужчины и женщины различаются не только физиологически, а 

гендером, который детишки начинают осваивать немного позже. 

Что такое гендер? 

Термин «гендер» пришел к нам сравнительно недавно, поэтому мало кто четко 

понимает, что это такое. Слово «гендер» взято из латыни — genus переводится, 

как «род». Гендер определяет поведение женщин и мужчин с учетом их 

социальной роли. Если пол относится больше к биологическим особенностям, 

то гендер основан на совокупности задач, функций и ролей, которые общество 

ожидает от женщины и мужчины, как в их общественной, так и в личной 

жизни. Когда начинать гендерное воспитание? 

В принципе, многие родители понимают необходимость гендерного 

воспитания и проводят его почти с самого рождения крошки. Каким образом? 

1. Своим отношением к ребенку. К мальчикам всегда более строгое отношение, 

к девочкам — более мягкое, ласковое, им разрешается плакать и капризничать, 

их больше опекают и оберегают и т.д. 

2. Обучением детей определенному поведению. «Ты же мужчина, перестань 

плакать.» «Ты же девочка, ты должна быть аккуратной». 

3. Своим примером. Сыновья идентифицируют себя с папой и смотрят, как ведут 

себя женщины, ориентируясь на поведение мамы. А дочки, соответственно, 

наоборот. 

Конечно, гендерное воспитание, как и любое воспитание ребенка, в основном 

проводится в семье. Однако в современном мире грани мужского и женского 

поведения стали неоправданно стираться. Многие представительницы слабого 

пола вынуждены вести себя, как им «не положено», а некоторые мужчины 

расслабляются настолько, что перестают быть настоящим «сильным полом». 

К тому же количество неполных семей катастрофически растет. А как 

мальчику можно разобраться в своем гендере, если его мама рвется на два 

фронта, совмещая «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик»? 

К четырем годам кроха может уже сориентироваться в своем гендере, он 

осознает, чем он отличается от противоположного пола и немного 

ориентируется в поведении, которого от него ожидают. Если же к этому 

возрасту в поведении малыша не проскальзывает его осознание гендера, то 

стоит задуматься, что не так, и направить свои усилия в эту сторону. 

 Что включает в себя гендерное воспитание? 

http://psiholog1.com/horoshie_detishki/vospitanie-rebenka-po-vrednym-sovetam.html
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В общем, все просто — дочку надо воспитать девочкой, а сыночка — 

мальчиком. Ошибка некоторых родителей в том, что они считают проявление 

женских качеств — слабостью, и навязывают дочерям вульгарность, 

жестокость, эмоциональную нечувствительность, думая, что так им легче 

будет жить. Но ведь можно просто учить самостоятельности, а не жестокости, 

умению постоять за себя, а не вульгарности, взращивать высокую самооценку. 

Ведь все-таки мы — существа разнополые не зря, и исполнять функции, 

социальные роли другого пола — это как наступать на горло собственной 

песне. Здесь, конечно, для начала нужно проводить гендерное воспитание 

родителей. 

Как проводить гендерное воспитание? 

• показывать нужную социальную роль и поведение на своем примере; 

• в действиях других людей или героев сказок и адекватных мультфильмов 

находить необходимые для мужского или женского пола поступки и навыки; 

• направлять кроху к необходимому поведению и закреплять его похвалой; 

• не переусердствовать, не путать гендерные роли и заблуждения или 

предрассудки: мальчики не плачут, девочки должны уметь стирать, мальчики 

должны не боятся собак, девочки не играют в футбол и т.д. 

Учителям и воспитателям можно применять игры по гендерному воспитанию, 

которые помогут детям лучше ориентироваться в своем социальном 

поведении. 

Правильное гендерное воспитание помогает ребенку понять свою роль, 

овладеть ею и вырасти полноценной личностью. 

Педагогам, воспитателям и родителям нужно учитывать гендерный 

фактор в воспитательном процессе, прежде всего потому, что развитие 

личности, в основе которого стоит формирование человеком своих жизненных 

ролей, не может быть гармоничным без гендерно-ролевой социализации.  

Воспитатель должен знать, что недостатки формирования гендерных ролей 

приводят к нарушению половой и гендерной идентичности, а это, в частности, 

может причинить проблемы в будущих половых контактах, семейной жизни, 

воспитании детей.  

Следует знать, что каждому возрасту свойственны свои особенности, 

которые требуют индивидуального подхода. Решающей является обстановка 

в семье. Не стоит также бояться детских вопросов на эту тему.  

Следует отметить, что гендерное воспитание не является чем-то 

изолированным и независимым от воспитания вообще. Чтобы его проводить, 

должно существовать полное доверие между родителями и детьми, что 

возможно при условии мягкой, спокойной, выдержанной и доброжелательной 

атмосферы.  

Гендерное воспитание ребёнка начинается уже с момента его рождения 

и длится на протяжении всей жизни.  

Гендерное воспитание – это целенаправленный, организованный и 

направленный процесс формирования социокультурных механизмов 

конструирования мужских и женских ролей, поведения, деятельности и 

http://psiholog1.com/razvivaem_s_pelenok/superdetki-3-5-let/igryi-po-gendernomu-vospitaniyu.html


6 

 

психологических характеристик личности, предложенных обществом своим 

гражданам в зависимости от биологического пола. 

В работе с дошкольниками относительно вопросов гендерного 

воспитания нужно учитывать такие направления:  

• дополнение зоны саморегуляции детей (например, поощрение девочек к 

занятиям спортом, а мальчиков - к самообслуживанию); 

• организация исследования равноправности сотрудничества мальчиков и 

девочек в совместной деятельности;  

• устранение традиционных культурных запретов на эмоциональное 

самовыражение мальчиков, поощрение их к проявлению чувств;  

• создание условий для тренировки межполовой чувствительности 

(например, через театрализацию, тренинги). 

Различия между полами являются фундаментальным, хотя отличия 

между мужчинами и женщинами не ограничивается только биологией и 

физиологией. Такие качества личности, как феминность и маскулинность 

являются очень важными для нормальной жизнедеятельности человека. 

Осознание человеком своей принадлежности к мужскому или женскому 

гендеру и отождествление с его типичными представителями определяет 

содержание поведения, способ жизни, а также формирование личностных 

качеств человека. 

Гендерное воспитание личности осуществляется под влиянием семьи, 

образования, средств массовой информации, религии, правовой и 

государственной политики.  

Применение гендерного подхода в формировании гармонично развитой 

личности предлагает новый способ познания действительности, в котором 

отсутствует неравенство и иерархия «мужского» и «женского». 

 

Тема 2. Гендерные особенности мальчиков и девочек в рамках 

образовательных организаций 

Содержание раздела 
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной 

установкой восприятия нами различий, которые есть в психике и поведении 

человека. Идея противоположности женского и мужского начал встречается 

в мифах и традициях всех известных обществ. В переводе с английского 

«гендер» («gender») означает пол. Этот термин появился в 1975 году. Изучает 

половые особенности и половые различия гендерная психология. За 

последние несколько лет гендерные исследования приобрели особую 

популярность, однако до сих пор некоторые особенности человеческой 

психики изучены недостаточно. В процессе обучения педагогам необходимо 

учитывать не только уровень подготовленности детей, специфику их 

восприятия, но и пол. Пол состоит из двух важнейших компонент: пола 

биологического и пола социального. Половые различия задаются генетически 

и далее продолжают формироваться в социально-культурной среде. 

Современная педагогическая и психологическая наука и практика не 
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учитывает пол как важнейшую характеристику ребенка. 

Дифференцированный подход в школьном обучении и воспитании к девочкам 

и мальчикам отсутствует. Как нужно учить детей? Вместе или раздельно? 

В России вопрос давно решен в пользу совместного обучения. Отечественная 

педагогика оказалась ориентированной на абстрактного ребенка без учета 

таких его важнейших характеристик, как половые психологические 

особенности. К началу обучения в школе девочки и мальчики 

характеризуются целым рядом полодетерминированных особенностей 

различного генеза, что необходимо учитывать в образовательном процессе. 

Между тем, множество элементов системы образования одинаковы для всех 

детей: все они должны пойти в школу в одном возрасте; учиться в одну смену; 

у всех детей в классе одна и та же учительница; и мальчики, и девочки 

слушают одно и то же объяснение у доски, получают в руки одинаковые книги 

и тетради. Кроме того, педагоги стремятся добиться от всех учащихся одних 

и тех же результатов. В связи с этим, с наибольшими трудностями в начальной 

школе сталкиваются мальчики, так как их психофизиологические особенности 

часто мешают им быть «примерными» учениками. Между тем психологами 

и педагогами отмечается, что девочкам обычно легче учиться в школе, по 

крайней мере, на начальной ступени. У них отметки за год по разным 

предметам отличаются незначительно, обычно не более чем на один балл, 

тогда как у мальчиков разброс в отметках может составлять и три балла. Такая 

разница в уровне успешности обучения детей разного пола в начальной школе 

связана с особенностями мотивации девочек и мальчиков, специфичными для 

данного пола интересами и склонностями (успехи в отдельных дисциплинах 

также часто обусловлены гендерными особенностями), определенными 

психофизиологическими особенностями, а также с установками учителей 

и родителей относительно успехов детей разного пола в школьном обучении. 

В средней школе картина меняется, так как на первый план выходят другие 

подходы в обучении, преимущественно мужские, и на втором плане 

оказываются девочки. При этом социальный опыт и мальчиков и девочек 

в школах оказывается обедненным в силу того, что и те и другие лишены 

делового сотрудничества с мужчинами. Гендерные аспекты воспитания 

и обучения детей давнопривлекали внимание специалистов разных 

областей — нейрофизиологов, нейропсихологов, психологов, педагогов. 

Петербургские ученые нейропсихологи-нейрофизиологи В. Д. Еремеева 

и Т. П. Хризман определили следующие различия: Анатомо-физиологические 

особенности: Мальчикимладше по биологическому возрасту. У девочек 

раньше развиваются области левого полушария, отвечающие за речь, 

рационально — логическое мышление! У мальчиков позже развиваются 

лобные области мозга, которые отвечают за планирование деятельности 

и контроль своего поведением. Поэтому психологическая организация 

познавательной деятельности и зрелость определенных структур мозга 

отвечающего за эту деятельность отличаются.Вподростковом периоде 

активизация и взаимодействие гормонов вызывает интенсивное 



8 

 

физиологическое развитие. У девочек «скачок роста» начинается и кончается 

на два года раньше, чем у мальчиков. Эмоции Мальчики более возбудимы, 

раздражительны, беспокойны, нетерпеливы, несдержаны, не уверены в себе. 

На эмоциональный фактор реагируют кратковременно, но ярко 

и избирательно. Они быстро успокаиваются и переключаются на другую 

деятельность. Девочки считаются более эмоциональными. Они реагируют как 

на положительные, так и на отрицательные оценки окружающих. Игровая 

деятельность Игра — одна из форм обучения, которая позволяет построить 

активную учебную деятельность на основе мотивации, интереса. Мальчики 

любят игры, требующие проявления силы, воли, отражающие 

профессиональные мужские роли, соревновательные игры. Их игры чаще 

опираются на дальнее зрение: бегают, бросают предметы в цель. Осваивают 

они и вертикальное пространство: лазают по лестницам, забираются в шкаф. 

Девочки объединяются для игр на основе интереса друг к другу. Сюжеты их 

игр сосредоточены вокруг семейно-бытовой тематики, их игры стабильны 

и однообразны. Ролевое взаимодействие в игре у девочек более длительное, 

они меняются ролями, договариваются. Их игрушки — атрибуты взрослого 

мира. Охотно осваивают социальные роли. Поэтому учителю необходимо 

учитывать ролевую ситуацию для мальчиков и девочек. Умственная 

деятельность Девочки лучше идут от простого к сложному через алгоритм, 

при обязательном повторении, закреплении каждого шага. Они лучше 

мальчиков усваивают алгоритмы, правила «делай, как я». Поисковая 

деятельность в ситуациях неопределенности для них дается труднее. Девочки 

способны к поиску. Они лучше выполняют типовые задания, по шаблону, 

образцу. С мальчиками на одних алгоритмах работать невозможно. Мальчики 

лучше выполняют поисковую деятельность. Они выдвигают новые идеи, 

любят задания на сообразительность. У них развито пространственное 

мышление. У подростков в интеллектуальной деятельности происходят 

качественные изменения: продолжает развиваться теоретическое 

и рефлексивное мышление. Начинают активно проявляться творческие 

способности. Поощрение Учителю важно не столько учить детей, сколько 

создавать условия, в которых ребенок просто не мог бы не учиться сам и делал 

это с удовольствием. Мальчиков нужно просто подбодрить, девочке — 

несколько раз повторить. Мальчикам важно, что конкретно оценивается в их 

деятельности, а девочкам — кто и как их хвалит. Для мальчиковэмоционально 

значимой является оценка: «Молодец!» «Правильно сделал!» А для девочек: 

«Умница!» «Мне очень нравится, как ты сделала!» Необходимо отметить, что 

большая роль в гендерном образовании, отводится учителю, перед которым 

ставится непростая задача преодоления формализма в обучении и воспитании, 

поворота к интересам и потребностям конкретного ребенка, к умению видеть, 

слышать и понимать его своеобразие, индивидуальные и возрастные 

особенности вне зависимости от пола. С этой целью в школе должны быть 

созданы все возможные условия для повышения информированности учителя 

по вопросам гендерного обучения и сохранения здоровья учащихся 
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в образовательном процессе, по результатам школьных мониторингов для 

внесения своевременных коррективов в работу. Педагог не должен заострять 

особое внимание на различиях пола, т. к. и мальчики, и девочки во многом 

похожи, особенно в подростковый период, а объективно учитывать 

особенности их восприятия, мышления, памяти, эмоции, коммуникации, 

обусловленные полом ребенка при организации учебного процесса 

в современной школе. Пол — это не только первичные и вторичные половые 

признаки. Это различная мозговая деятельность, различные физиология, 

биохимические процессы, анатомия, разная психика, разные пути развития 

ребенка. Гендерное развитие следует проводить целенаправленно 

и участвовать в нём должны педагоги, психологи и родители. Необходимо 

подсказать, показать и помочь находить лучшее в жизни, в том числе — 

в человеке противоположного пола. Поэтому образовательный 

и воспитательный процессы необходимо строить с учетом всех 

перечисленных особенностей, с ориентацией на обе гендерные подгруппы. 

Все это, очевидно, должен знать и учитывать каждый педагог при организации 

своих занятий, воспитательной работы. Если раньше цели обучения 

определялись, как усвоение знаний, умений и навыков, или как формирование 

компетентностей, то сегодня с введение ФГОС целью обучения становится 

общекультурное и познавательное развитие учащихся. 

Тема 3. Гендерные особенности мальчиков и девочек в системе 

семейного воспитания  

Содержание раздела 
Длительное время в обществе существовало четкое разграничение 

мужских и женских половых ролей, основанное на разделении труда. В 

настоящее время изменения в общественном производстве и характере труда, 

правовое и политическое равенство полов, повышение роли женщины в 

обществе привели к размыванию традиционной системы социальных ролей 

мужчин и женщин, повлияли на половую дифференциацию, способствовали 

феминизации мужчин и маскулинизации женщин. 

На смену господствующим долгое время стереотипам активного, деятельного 

мужчины, воина, защитника отечества, государственного и общественного 

деятеля и пассивной женщины, занятой исключительно домашним хозяйством 

и воспитанием детей, пришли новые стереотипы настоящего мужчины и 

настоящей женщины. 

Изменение гендерных стереотипов касается не только роли мужчин и 

женщин в общественной и производственной сферах, но и их семейных ролей. 

В жизни современной семьи мужчина не всегда является основным 

кормильцем, часто материальное обеспечение семьи берет на себя женщина, в 

то же время мужчина может больше внимания уделять воспитанию детей. 

Негативные последствия существующего положения проявляются в 

кризисе взаимоотношений полов, института семьи, в неспособности 

подрастающего поколения выполнять свои социальные роли. Возникла 
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насущная необходимость осмысления и научно-методического обоснования 

проблемы гендерной социализации в условиях изменившейся системы 

половых ролей. 

В таких условиях усиливается роль образовательных учреждений как 

социального института полоролевой социализации. Именно целенаправленная 

система гендерного воспитания способна корректировать неблагоприятные 

условия гендерной социализации в настоящее время. 

«Гендерное воспитание» определяется как «создание условий, которые 

будут способствовать идентификации человека как представителя 

определенного пола, закреплению гендерных ролей, формированию 

гендерной культуры личности». 

Ряд педагогов видит цель гендерного воспитания в возвращении 

традиционных гендерных ценностей. Педагогическая деятельность должна 

быть направлена на воспитание в мальчиках традиционных мужских качеств 

(активности, решительности, смелости, инициативности), а в девочках – 

традиционных женских качеств (доброты, сострадательности). 

Особенно огромное внимание должно уделяться на это в дошкольном 

возрасте. Так как именно в дошкольном возрасте находятся истоки и условия 

гендерного воспитания, которые оказывают огромное влияние на этот 

процесс. Актуальность гендерного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировалось у ребёнка устойчивое понятие своего пола: Я - девочка; Я - 

мальчик. И так будет всегда. 

Гендерное воспитание понимается и как формирование у детей 

представлений о настоящих мужчинах и женщинах, а это необходимо для 

нормальной и эффективной социализации личности. Под влиянием 

воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую роль, или 

гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его 

определяли как женщину или мужчину . 

В результате анализа психолого-педагогических исследований, 

проведенных в России и за рубежом, было установлено, что именно в период 

дошкольного детства у всех детей, живущих в разных странах мира, 

происходит принятие гендерной роли: 

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

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; 

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

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

девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в 

зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. 

Формирование гендерной устойчивости обусловлено 

социокультурными нормами и зависит, в первую очередь, от отношения 

родителей к ребёнку, характера родительских установок и привязанности как 

матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в 

дошкольном образовательном учреждении. 
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При обучении детей родителю и 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. 

Для формирования гендерных различий у детей дошкольного возраста 

можно использовать разнообразные формы и методы. Это могут быть занятия 

по изодеятельности, сюжетно-ролевые игры на семейно-бытовые темы, 

театрализованная деятельность, праздники и т.д. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия 

для того, чтобы девочки и мальчики могли бы выразить то, что для каждого из 

них интересно или эмоционально значимо. Но при отборе содержания для 

обучения детей на занятиях рисованием, лепкой и аппликацией важно 

помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти 

руки девочки на 1,5 года. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, 

лепки, аппликации, поделки, конструкции и т.п.) воспитателю необходимо 

помнить, что девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, 

ее публичности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в 

присутствии других детей, родителей и т.п... Для мальчиков наиболее 

значимым является указание на то, что он добился результата именно в этом: 

научился здороваться, чистить зубы, конструировать что-то и т.п. Каждый 

приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить, 

положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться 

собой и стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчиков 

наблюдается тенденция к тому, что добившись результата в каком-то виде 

деятельности, они так счастливы этим, что готовы конструировать или 

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

требует правильного понимания со стороны воспитателя. 

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является 

проявлением агрессии и создает у детей положительный эмоциональный фон. 

Воспитатели не всегда правильно понимают потребность мальчиков в этих 

потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую они при этом 

испытывают. Очевидно, настало время для того, чтобы сформировать у 

воспитателей правильное отношение к подобного рода занятиям мальчиков и 

научить их руководить ими. 

Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста 

в игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые 

стили, которые часто не могут быть реализованы детьми в силу того, что 

воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые 

темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у 

воспитателей раздражение, так как они считают, что такого рода игры 

являются лишь бессмысленной беготней и могут привести к травме, а, 

следовательно, им не место в жизни группы и они должны быть прекращены. 
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В результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно 

сказывается на их личностном развитии. 

При совместном воспитании мальчиков и девочек очень важной 

педагогической задачей является преодоление разобщенности между ними и 

организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать 

сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. Мальчики 

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

может быть построена и театрализованная деятельность. 

Становится очевидным, что при воспитании ребенка-дошкольника в 

семье и образовательном учреждении существует много проблем, связанных с 

формированием у детей гендерной идентичности, решение которых 

становится вполне реальным, если подойти к ним с учетом современных 

достижений психологии и педагогики. Таким образом, к старшему 

дошкольному возрасту, ребенок уже твердо идентифицирует себя с тем или 

иным полом, осознает необратимость половой роли. Пол в этом возрасте 

“переделать” уже невозможно и исправлять погрешности поло-ролевого 

воспитания после этого возраста трудно. Половая идентичность (по Кагану В. 

Е.) как единство переживания и поло-ролевого поведения уже сформирована. 

Важно помнить, что необходимо учитывать гендерные особенности в 

воспитании и относится к воспитанию как важнейшему делу родителей и 

педагогов. 

 

Тема 4. Различия между мальчиками и девочками 

 Содержание раздела 

Как много в нашем языке слов, обозначающих маленького человечка – 

малыш, ребенок, дитя, кроха, младенец. 

И все они по сути – среднего рода. И когда в руководствах по педиатрии 

и психологии пишут о том, что ребенок к определенному возрасту должен 

уметь то-то и то-то, многоуважаемые авторы учебников опять имеют в виду 

некое бесполое существо. Между тем мальчики и девочки растут и 

развиваются по-разному. 

1. Девочки более послушны, чем мальчики 

В раннем детстве девочки действительно более послушны. Это 

запрограммировано природой. Женщины лучше приспосабливаются к 

окружающей среде, чем мужчины. 

Это явление хорошо иллюстрируют наблюдения за близнецами. 

Однояйцовые близнецы-мальчики (с одинаковым генотипом), даже если они 

были разлучены в детстве и росли в разных условиях, все равно будут очень 

похожи друг на друга. А однояйцовые близнецы-девочки при разных условиях 

воспитания могут существенно отличаться друг от друга (например, полнеть 

или худеть в более широких пределах). Если же условия жизни одни и те же, 

то даже разнояйцовые близнецы-девочки могут стать во многом похожими 

друг на друга. 
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Но в подростковом возрасте картина несколько меняется. И группа 

мальчиков более послушно следует указаниям старших, чем девочек. 

Подростковые группировки с их строгой иерархией по большей части состоят 

из мальчиков. 

2. Мальчики больше хотят отличиться 

Это не столько желание, сколько констатация факта. Для природы особи 

женского пола более «ценны», поскольку именно они могут воспроизводить 

себе подобных. Они – главные хранительницы генотипа, а на мужских особях 

природа чаще экспериментирует. 

По мнению доктора биологических наук, генетика В.А.Геодакяна, у 

мужчин больше полезных и вредных мутаций (генетических отклонений), чем 

у женщин. Он говорит: 

«Среди детей с косоглазием, а также с заиканием, дислексией, алалией и 

другими речевыми дефектами, с задержкой психического развития и т.д. 

значительно больше мальчиков. Логопедические группы детских садов и 

другие группы для детей с отклонениями в развитии большей частью состоят 

из мальчиков». 

3. Мальчики более изобретательны, чем девочки 

Так было задумано природой. Питерский нейрофизиолог В.Д.Еремеева 

говорит, что поисковое поведение природа предусмотрела для самцов в 

сложных ситуациях. В самом деле, меняться, приспосабливаться под 

изменчивый мир им значительно сложнее, чем женщинам. «Пусть лучше мир 

прогнется под нас», – сказал мужчина, и, чтобы не погибнуть, отправился на 

поиски другого места (потеплее и получше) или изобрел шубу. 

Поисковым поведением определяется и тяга самцов к освоению новых 

пространств, их большая сообразительность, склонность к поиску 

нетрадиционных новых решений, к рискованных предприятиям. 

Среди изобретателей мужчин существенно больше, чем женщин. 

Однако это совсем не означает, что мальчики более способны и одаренны, чем 

девочки. Исследования психологов показали, что одаренных девочек старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов на несколько процентов 

больше, чем мальчиков. К 12-14 годам картина меняется, одаренных 

мальчиков становится больше. Девочки-«вундеркинды» по большей части 

превращаются в «таких, как все». Почему? Возможно, срабатывает некая 

генетическая программа, а может быть, виной та самая «приспосабливаемость 

и адаптивность», которая на этот раз сыграла отрицательную роль. 

4. Девочки более работоспособны, чем мальчики 

Не совсем так. Просто работоспособность у мальчиков и девочек разная. 

Девочки быстрее включаются в работу, и учитель или воспитатель это сразу 

замечает – по устремленным на него горящим девчоночьим глазам. Мальчики 

раскачиваются дольше и на учителя смотрят реже (чаще – на парту, в сторону 

или прямо перед собой). И к тому моменту, когда они достигнут пика 

работоспособности, девочки уже начинают уставать. 
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Получается несоответствие во времени – самый важный ключевой 

момент урока девочки усваивают раньше, зато у мальчиков дольше 

сохраняется интеллектуальная активность. 

5. Мальчики занимают больше места 

Во-первых, это связано с поисковым поведением мальчиков, с 

необходимостью постоянно осваивать новое пространство. Во-вторых, 

девочки опираются на т.н. «ближнее зрение». Они любят маленькие уголки, 

уютные домики, где до всего можно дотянуться рукой. Мальчики же, в 

основном, ориентируются на «дальнее зрение» – им нужно бегать друг за 

другом, бросать различные предметы. 

«Должен он скакать и прыгать, 

все хватать, ногами дрыгать, 

а иначе он взорвется, 

трах-бабах и нет его!» – это, прежде всего о мальчиках! 

С поисковым поведением связано, кстати, и то, что мальчики лучше 

ориентируются на местности, чем девочки, у них лучше развиты 

пространственные представления. 

6. Мальчики не должны плакать 

А вот это неправда. Мальчики порой более эмоционально реагируют на 

происходящее, чем девочки, они более чувствительны к боли, к страданию, 

чем девочки. Но поскольку им с молоком матери внушили этот миф, они изо 

всех сил пытаются сдержаться. 

Эмоциональную чувствительность и тревожность маленьких мальчиков 

взрослые слишком часто недооценивают. В результате мальчик вырастает во 

взрослого мужчину, у которого слишком силен запрет на выражение своих 

чувств. В лучшем случае его не понимает любимая женщина, в худшем – он 

загоняет все эмоции внутрь и постоянно живет в стрессовой ситуации. 

А потом мы удивляемся, почему мужчины раньше умирают… 

7. Мальчики большую часть информации воспринимают зрением, а 

девочки – на слух 

В общем, правда, хотя, конечно, существуют и индивидуальные 

особенности. Поэтому то, что девочке можно объяснить, мальчику лучше 

показать в действии. Но и мальчикам, и девочкам очень важно не 

преподносить готовых решений, а побуждать их к самостоятельному поиску. 

И помня о том, что перед нами не просто малыш и ребенок, а маленькая 

девочка или маленький мальчик, самое главное – очень его любить. Любовью 

не испортишь ни того, ни другую! 

 

Тема 5. Современные проблемы в рамках гендерного 

воспитания 

Содержание раздела 

Интенсивность гендерных исследований в различных областях 

гуманитарного знания выводит эти исследования на междисциплинарный 

уровень, объединяя интересы ученых и философов, работающих в этом 
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направлении. В этой связи проблема гендерного воспитания и образования 

выходит за рамки педагогической науки в сферу интересов философско-

образовательного дискурса, что делает ее актуальной для представителей 

разных дисциплин. 

Междисциплинарный характер проблемы гендерного воспитания и 

образования дает возможность разработки такой концепции, в которой нашли 

бы свое отражение результаты исследований как психологов, политологов, 

социологов, так и антропологов, педагогов и философов. 

Цель образования, с точки зрения педагогики - развитие гармоничной 

личности. Это в теории, на практике же интенсивно развиваются только 

когнитивные способности человека в ущерб душевным и духовным, что 

делает развитие образовываемой личности ассиметричным, не полноценным. 

Усугубляется этот процесс существующей гендерной дифференциацией, 

причина которой залегает в глубинных пластах подсознания современного 

социума, где всеми процессами управляют стереотипы и установки, 

наработанные веками нашей генной памятью. 

Как в такой ситуации выстраивать правильные отношения в семье, в 

школе, и вообще в обществе? Какими должны быть приемы и методы 

психологического и педагогического воздействия? Каким должен быть сам 

педагог или психолог, поднимающий данные вопросы? Ведь не секрет, что 

личностный рост обучаемых в наших школах и ВУЗах, находится за 

пределами этих заведений в области сугубо частной жизни, где как раз и 

правят гендерные и другие стереотипы. 

Жить не стереотипно - значит жить креативно, сохраняя свежесть 

восприятия себя и окружающего мира ежедневно, если не ежеминутно. А для 

этого современная система образования должна переориентировать свои цели 

и задачи и перестать учить детей и молодое поколение что думать, вместо того 

чтобы учить как думать. 

В этой связи, как нам представляется, существующие педагогические и 

психологические личностно-ориентированные концепции могут помочь в 

деле разрешения проблемы гендерного воспитания и образования, так как 

основной упор педагогического и психологического воздействия делается на 

личность ребенка, независимо от его пола и социального статуса, создавая тем 

самым возможность гармоничного развития обучаемой личности ребенка. 

 

ЗАДАНИЯ для самоконтроля: 
(Выполняются в свободной форме, самостоятельно, не высылаются для проверки на сайт) 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое гендерное воспитание? 

2. Назовите особенности гендерного воспитания в образовательных 

организациях? 

3.  Назовите особенности гендерного развития в семейном воспитании? 

4. Какие вы знаете различия между мальчиками и девочками? 
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5. Какие проблемы гендерного воспитания вы знаете? 

Задание 2. Написать эссе «Я мама мальчика…» и «Я мама девочки…» 

Задание 3. Сделать презентацию «Гендерное воспитание в современном 

мире» 
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Формы аттестации и оценочные материалы по дисциплине 

  

Аттестация по дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета.  

Зачет ставится при успешном выполнении теста по дисциплине.   

По инструкции необходимо выбрать из предложенных один правильный 

ответ. 

Критерии оценки теста:  

30%-60% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

60%-90% правильных ответов – «хорошо»; 
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От 90% правильных ответов – «отлично» 

 

 


