
Консультация на тему:  

«Особенности воспитания мальчиков и девочек» 
 

Воспитание и обучение 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. 

Авторитарная феминизированная школа, выпускающая девушек с 

командирскими замашками и юношей с комплексом ведомого, не может в 

полной мере выполнять функцию социализации ребенка.  

Как известно, девочки до определенного возраста опережают мальчиков по 

развитию многих психических функций. Они взрослее мальчиков-ровесников 

уже при поступлении в школу, и в подростковом возрасте этого уже 

невозможно не заметить. Кроме этого, у девочек и мальчиков по-разному 

развиваются мозговые структуры. Левое полушарие, которое отвечает за 

логическую переработку информации, у мальчиков развивается медленнее. 

Вследствие этого, у мальчиков до определенного возраста доминирует 

образно-чувственная сфера. 

Гендерные исследования призваны кардинальным образом изменить 

подходы к обучению и воспитанию детей. 

Гендер – это социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, 

зависящие не от биологии, а от социальных условий, т.е. воспитания и 

распространенных в каждой культуре представлений о сущности мужского и 

женского начал. Актуальность проблемы состоит в том, что в настоящее 

время наблюдается маскулинизация девочек и феминизация мальчиков 

(другими словами, трудно разобрать, где сильный пол, а где – слабый). 

Причины: 

1. большой процент разводов в обществе; 

2. преобладание неполных семей; 

3. главенствующая роль матери в семье; 

4. пассивное участие мужчин в воспитании детей; 

5. отсутствие культуры взаимоотношений мальчиков и девочек. 

6. программно-методическое обеспечение не учитывает гендерный 

аспект; 

7. низкий процент мужчин-педагогов; 

8. преобладание в предметно-развивающей среде «девчоночьих» 

материалов и пособий. 

 Гендерная культура предполагает: 

1. формирование представлений о жизненном предназначении мужчины и 

женщины, присущих им положительных качествах и чертах   

характера. 

2. раскрытие психических, физиологических и этических особенностей 

мальчиков и девочек. 

3. формирование представлений о мужском и женском достоинстве. 



 Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги 

и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные 

возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать 

мужчин и женщин. Формирование гендерной устойчивости обусловлено 

социокультурными нормами и зависит в первую очередь от отношения 

родителей к ребѐнку, характера родительских установок и привязанности как 

матери к ребѐнку, так и ребѐнка к матери, а также от воспитания его в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Наиболее продуктивный подход к воспитанию заключается в том, чтобы не 

пытаться «вложить» в ребенка готовые модели поведения и принудить его 

соответствовать определенным образцам, а лишь создавать ему условия, в 

которых принятие тех или иных образцов будет его личным выбором. Ни для 

кого не секрет, что система образования абсолютно бесполая: бытовая 

―совместность‖ мальчиков и девочек в наших детских садах, режим дня не 

учитывает разные нормы подвижности у мальчиков и девочек. 

 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: 

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

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом; 

2. 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. 

 Чем же они отличаются друг от друга? 

1. Мальчики более подвижны, чем девочки. Для детей 7—15 лет травмы у 

мальчиков случаются чаще в 2 раза. 

2. Трудновоспитуемые — чаще мальчики. Их чаще ругают, меньше берут 

на руки. 

3. До 8 лет острота слуха у мальчиков выше (генная, память — надо 

выследит дичь и убить, чтобы принести в пещеру своей женщине), чем 

у девочек. 

4. Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их раздражают. У них 

больше развита чувствительность кожи, поэтому девочкам надо чаще 

гладить их кожные покровы. 

5. Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают свои 

игрушки возле себя. 

6. Игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Они бегают друг за 

другом. Бросают предметы в цель. Если пространство ограничено, то 

они осваивают его вертикально: лезут на лестницу, тумбочку. Поэтому 

мальчикам необходимы спортивные вертикальные уголки или большие 

просторные комнаты для игр. 

7. Они отвечают по-разному на занятиях. Мальчик смотрит на парту, в 

сторону, если не знает, или перед собой, если знает ответ. А девочка 



смотрит в лицо, как бы ищет в глазах у взрослого подтверждения 

правильности ответа. 

8. Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы, 

не уверенны в себе и более агрессивны, чем девочки. 

Единодушны ученые лишь в одном — формирование гендерной 

устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 

очередь от отношения родителей к ребѐнку, характера родительских 

установок и привязанности как матери к ребѐнку, так и ребѐнка к матери, а 

также от воспитания его в дошкольном образовательном учреждении. 

Рассмотрим проблемы, связанные с гендерным воспитанием детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Хотя несоответствие гендерным стереотипам создаѐт психологические 

трудности для всех детей, у мальчиков, независимо от их будущей 

сексуальной ориентации, такие проблемы встречаются гораздо чаще: 

1)      для мальчиков на всех этапах формирования гендерной устойчивости 

требуются дополнительные усилия, без которых развитие автоматически 

идѐт по женскому типу; 

2)      мужские качества традиционно ценятся выше женских и давление на 

мальчиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, чем на 

девочек в сторону демаскулинизации; (женственный мальчик вызывает 

неодобрение, насмешки, а маскулинная девочка воспринимается спокойно и 

даже положительно); 

3)      в раннем детстве мальчики и девочки находятся под влиянием матерей 

и вообще женщин, поэтому с возрастом мальчиков необходимо 

переориентировать на мужские образцы поведения, так как нетипичное 

гендерное поведение в детстве имеет для мужчин, независимо от их 

сексуальной ориентации, множество отрицательных последствий. 

 В результате многочисленных исследований, проведенных в нашей стране и 

за рубежом, было установлено следующее. 

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что девочки нуждаются в 

стимулах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. 

Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них 

предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на 

зрительном восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия для 

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

них интересно или эмоционально значимо. Но при отборе содержания для 

обучения детей на занятиях рисованием, лепкой и аппликацией важно 

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

руки девочки на 1,5 года. 

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

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

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

публичности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались в 

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



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

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

приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить, 

положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться 

собой и стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчиков 

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

деятельности, они так счастливы этим, что готовы конструировать или 

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

но требует правильного понимания со стороны воспитателя. 

Мальчики очень любят дружеские потасовки, что не является проявлением 

агрессии и создает у детей положительный эмоциональный фон. Воспитатели 

не всегда правильно понимают потребность мальчиков в этих потасовках и 

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

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

воспитателей правильное отношение к подобного рода занятиям мальчиков и 

научить их руководить ими. 

 Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые 

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

воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на семейно-бытовые 

темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызывают у 

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

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

следовательно, им не место в жизни группы и они должны быть прекращены. 

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

сказывается на их личностном развитии. При совместном воспитании 

мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей является 

преодоление разобщенности между ними и организация совместных игр, в 

процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с 

гендерными особенностями. Мальчики принимают на себя мужские роли, а 

девочки – женские. Аналогичным образом может быть построена и 

театрализованная деятельность. 

 Особого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с 

организацией предметно-пространственной среды. Общеизвестно, что среда 

является одним из основных средств развития личности ребенка, источником 

его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-

пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности 

дошкольников (физической, игровой, умственной и т.п.), но и является 

основой его самостоятельной деятельности с учетом гендерных 

особенностей. Роль взрослого в данном случае состоит в том, чтобы открыть 

перед мальчиками и девочками весь спектр возможностей среды и направить 

их усилия на использование отдельных элементов ее с учетом гендерных и 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

 Специфика процесса гендерной социализации ребенка позволяет считать 

правомерной работу по половому воспитанию уже в дошкольном возрасте, 



требует продолжения и на других этапах развития ребенка. Организация 

поло-ролевого воспитания должна осуществляться в аспекте целостной 

педагогической системы, не допускающей недооценку какого либо из ее 

компонентов. 

Весь багаж знаний, переданный ему взрослыми, ребенок накапливает с 

годами. И только от их компетентности, грамотности зависит успех в 

полоролевом воспитании дошкольников. 
 


