
Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары  № 2 (35)• 2016 

 

Проблемы инженерной графики и                                                                                                         Рroblems of engineering graphic and  
профессионального образования  № 2 (35) 2016                               11                                                professional education № 2 (35) ·2016 

УДК 37.015.3 – 053.5 
 
 

Проблемы усвоения детьми гендерного поведения  
в сюжетно-ролевой игре 

 
Бекенова Динара Усербаевна1, Секенова Балкумис Байжановна2 

 
1(кандидат педагогических наук, доцент) Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

2(магистр) Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 
 
Аңдатпа. Білім берудегі даму индексінің негізі - гендерлік тең құқықтық болып табылады, 
өйткені кемсітпеушілік арқылы білім беру қыздарға да ұлдарға да пайдалы, себебі алдағы 
уақытта еркек пен әйел арасындағы тең құқықтық қатынастардың дамуына әсер етеді. 
Сондықтан мектепке дейін білім беру саласында жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін 
олардың психофизикалық айырмашылықтарын ескере отырып, қыздар мен ұлдарды 
тәрбиелеудің сараланған түрлерін әзірлеу мен оны жұмыс барысында пайдалану өзекті мәселе 
болып табылады.   
 
Кілт сөздер: Таптаурын, баланың көңіл-күйі, абдырау, үрей, шорқақтық сезім, олқылық, 
гендерлік, бірегейлік, жасы кіші мектеп жасына дейінгі жас мөлшері, психология-
педагогикалық зерттеулер. 
 
Аннотация. Общеизвестно, что одним из определяющих индексов развития образования 
является индекс гендерного равенства, потому что недискриминационное образование 
приносит пользу, как девочкам, так и мальчикам и тем самым, в конечном итоге, способствует 
развитию равноправных отношений между мужчинами и женщинами. Поэтому, с целью 
достижения высоких результатов в области дошкольного образования, актуальным является 
разработка и использование в работе с детьми дифференцированных форм воспитания девочек 
и мальчиков с учетом их психофизических различий.   
 
Ключевые слова: Стереотип, эмоция ребенка, тревога, гендерность, идентичность, 
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Abstract. It is well known that one of the key indexes of education is the gender parity index, because 
a non-discriminatory education benefits, both girls and boys and thus ultimately contributes to the 
development of equal relations between men and women. Therefore, in order to achieve good results 
in the field of pre-school education, relevant is the development and use in the work with children of 
differentiated forms of education for girls and boys based on their mental and physical differences. 
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В период, когда развиваются представления об устойчивости пола и его неизменности во 

времени, дети склонны к особо жестким, стереотипным представлениям о допустимом для того 

или иного пола поведении. Эти представления и нормы становятся средствами организации 

поведения и эмоций ребенка. При их нарушении дети могут испытывать замешательство, 

тревогу и чувство неловкости. Необратимость половой роли и того, что пол «переделать» уже 
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невозможно, дети должны осознать к концу старшего дошкольного возраста. Если этого не 

произойдет, то исправлять погрешности в гендерном воспитании уже трудно. Поэтому для 

того, чтобы половая идентичность к 7 годам была сформирована, работу с детьми надо 

начинать своевременно. Наиболее благоприятным периодом для начала проведения этой 

работы является младший дошкольный возраст [1]. 

В результате психолого-педагогических исследований, проведенных в нашей стране  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 (пол) не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта 

принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. 

Психологи и педагоги считают [2,3,4], что 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. По 

мнению исследователей, недифференцированный подход приводит к отсутствию у детей 

специфических черт, характерных для пола: мальчики порой лишены эмоциональной 

устойчивости, выносливости, решительности, девочки–нежности, скромности, терпимости, 

стремления к мирному разрешению конфликтов.  

В психолого-педагогической науке имеется много работ, посвященных изучению половых 

особенностей детей дошкольного возраста. Ученые пишут: достоверно установлено, что 

девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях, а мальчики сильнее девочек в 

визуально-пространственных способностях. У мальчиков выше, чем у девочек математические 

способности, но при этом они более агрессивны, чем девочки [5]. Девочки дошкольного 

возраста «социальнее» и более внушаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляются с 

простыми, рутинными задачами, тогда как мальчики – с более сложными познавательными 

процессами. На девочек больше влияет наследственность, а на мальчиков – среда. У девочек 

больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное восприятие и многое другое. Однако, по 

мнению ученых, здесь также очень много спорного, проблематичного, неясного. При обучении 

детей 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 
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восприятии [6]. 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.) необходимо 

помнить, что девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, для них очень 

важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей, сверстников. 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. 

Взрослые не всегда правильно понимают потребность мальчиков в этих потасовках и резко 

прерывают их, лишая детей радости, которую они при этом испытывают. 

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. 

По многим параметрам социального и эмоционального развития ребёнка решающую роль 

играют не только родители, но и сверстники: дети не приемлют в своём обществе 

поведенческих нарушений в полоролевой идентификации. Причём, женственных мальчиков 

отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот - «мужественных» девочек 

отталкивают девочки, но принимают мальчики. 

Некоторые исследователи считают, что решающую роль в формировании образа 

идеальной модели поведения играет не идентификация или желание уподобиться некоему 



Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары  № 2 (35)• 2016 

 

Проблемы инженерной графики и                                                                                                         Рroblems of engineering graphic and  
профессионального образования  № 2 (35) 2016                               14                                                professional education № 2 (35) ·2016 

образцу, а депривация, эмоциональный дефицит: ребёнка привлекает пол того значимого лица, 

от которого он был в детстве отчуждён. Несоответствие гендерным стереотипам создаёт 

психологические трудности для всех детей, но 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 идёт по женскому типу; 2) мужские качества традиционно ценятся 

выше женских и давление на мальчиков в направлении дефеминизации значительно сильнее, 

чем на девочек: женственный мальчик вызывает неодобрение, насмешки, а «мужественная» 

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. 

При проведении работы по воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, 

предлагаем обратить внимание на следующее: 

• 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. 

Сформировать представления, какими должны быть мужчины и женщины, очень важно, 

но ограничиваться этим нельзя. Надо помочь ребенку реализовать эти представления. Для 

этого, прежде всего, используются естественные и создаются проблемные ситуации, близкие 

жизненному опыту детей. Немалую роль играет и личный пример поведения взрослого, 

который воспитывает ребенка. Период дошкольного детства – тот период, в процессе которого 

педагоги и родители должны помочь ребенку раскрыть те уникальные возможности, которые 

даны ему полом. Задача педагогов состоит в том, чтобы самим понять суть этих вопросов и 

объяснить родителям, как нужно поступать в тех или иных ситуациях [7]. Но в программно-

методическом обеспечении дошкольных образовательных учреждений гендерные особенности 

детей не учитываются, тема гендерного воспитания у дошкольников не выделяется. 

Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание детей 

осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у педагогов и специалистов должна быть 

сформирована гендерная компетентность, которая предполагает овладение педагогами 
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организационными, психолого-педагогическими и дидактическими аспектами руководства 

детской деятельностью с акцентом на гендерную идентичность. 

В этом возрасте у воспитателей и родителей при общении с детьми начинают появляться 

проблемы: не слушается взрослых, не может сам себя занять, требует постоянного присутствия 

матери, проявляет агрессию по отношению к взрослым и детям и т.п. 

Это объясняется проявлением кризиса трех лет, т.е. тем, что между взрослыми и ребенком 

возникает кризис социальных отношений, в процессе которого происходит отделение ребенка 

от взрослого, появляется желание проявить свое «Я», в результате чего возникают и 

приобретают определенную динамику желания и стремления ребенка действовать самому, как 

взрослые люди: в играх мальчики подражают имеющимся в семье мужчинам: отцу, дедушке, 

девочки подражают маме и другим женщинам, которые вызывают у них восхищение. Значит, 

дети отчетливо различают и признают свои гендерные особенности: я – мальчик, я – девочка. 

К концу дошкольного возраста ребенок начинает сознательно различать людей по полу, 

опираясь при этом на внешние признаки (одежду, длину волос и пр.). В дошкольном возрасте 

основным видом детской деятельности является игра, мы считаем, что именно в сюжетно-

ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения. Неслучайно и сегодняшнее 

игра-занятие было построено с использованием этой формы работы. Дошкольники для 

развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, 

задающих «полную воображаемую ситуацию», причем наиболее значимы для этого возраста 

предметы оперирования. Желательно подчеркивать гендерные отличия детей, где это уместно; 

давать дифференцированные оценки, мальчикам важно указание на то, что он добился 

результата в чем-то конкретном: научился здороваться, чистить зубы, конструировать. Каждый 

приобретенный навык позволяет ему гордиться собой и стремиться к новым достижениям. 

Девочки крайне чувствительны к интонациям, к форме оценки, ее публичности. Для них важно, 

чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей. При обучении для мальчиков 

использовать зрительную опору, девочкам–слуховую; Учитывать, что речь и моторика 

мальчиков отстают в развитии по сравнению с девочками до 1,5 лет. 

Выстраивание модели образовательного пространства ведётся по 4 направлениям:  

• Знакомство педагогов с теоретическими знаниями о психосоциальных различиях 

мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения; 

• Пропаганда педагогических знаний по этому вопросу с родителями и привлечение их к 

участию в педпроцессе; 

• Построение соответствующей развивающей среды; 

• Построение модели педпроцесса [8]. 
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Реализация 1 направления в ДОУ: знакомство педагогов с теоретическими знаниями о 

психосоциальных различиях мальчиков и девочек, особенностями их воспитания и обучения. 

На начальном этапе нашей главной целью было заинтересовать членов педагогического 

коллектива данной работой и предоставить возможность для творческого отношения к 

воспитанию мальчиков и девочек. Подбирать и анализировать теоретический и практический 

материал по данной теме. Провести анкетирование педагогов для выявления их отношения к 

проблеме гендерного воспитания. Изучать психолого-педагогическую литературу по теме 

«Особенности гендерного воспитания детей дошкольного возраста». Для расширения 

представлений педагогов об особенностях полоролевого развития детей, уточнения 

представлений о современных методах работы по вопросам полоролевого воспитания провести 

тематический педсовет «Развитие личности ребенка в современных условиях, с учетом 

полоролевоговоспитания», где раскрываются следующие вопросы: «Гендерный подход как 

одно из условий модернизации современного дошкольного образования». «Особенности 

полоролевого развития детей дошкольного возраста. Воспитание детей с учетом их гендерных 

особенностей», «Организация предметно-игровой среды в группе ДОУ на основе гендерного 

подхода», «Формы и содержание взаимодействия ДОУ с родителями по вопросам 

полоролевого воспитания детей». На заседании методического совета желательно планировать 

проведение консультации: «Особенности гендерной социализации в игровой деятельности 

дошкольников», «Народная культура в формировании гендерной толерантности 

дошкольников». В подготовительной к школе группы старшим воспитателям можно провести 

обследование межличностных отношений детей в группе. 

Реализация 2 направления: пропаганда педагогических знаний по данной проблеме с 

родителями и привлечение их к участию в педпроцессе. Работа с родителями носит 

информационно – практический характер. Для полноценного воспитания ребёнка важно, чтобы 

родители были грамотными в вопросе гендерного воспитания детей. С этой целью проводятся 

различные формы работы с родителями: лекции по теме «Девочки и мальчики в детском саду», 

художественно-творческий проект «Мир в твоем окне»; родительское собрание «Влияние 

средств массовой информации на формирование полоролевого поведения в детском саду»; 

консультации с презентациями, беседы, наглядная информация по таким темам как: «Мальчики 

и девочки – любить по-разному, воспитывать по-разному», «Мир движений мальчиков и 

девочек», «Как и во что играют мальчики и девочки» и др.; проектная деятельность. На 

родительских собраниях производится обмен опытом по воспитанию детей в семье. В группах 

можно провести конкурс фотогазет: «Наши замечательные мальчики», «Я и моя мама», «Моя 

дружная семейка», «Играют – мальчики, играют – девочки», «Один день из жизни группы». 
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Провести выставки творческих семейных работ среди родителей «Папины руки не знают 

скуки», «Золотые руки моей мамы».  

Совместно с родителями в ДОУ проводятся культурно-досуговые мероприятия: «Не 

страшны преграды, если мама рядом», «Папа может все, что угодно», «Рыцарский турнир», 

«Вперёд, мальчишки», спортивные праздники [9]. 

Реализация 3 направления: построение соответствующей развивающей среды. 

Образовательную среду в детском саду создают с учётом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируем её таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. При совместном 

воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей считаем преодоление 

разобщённости 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. Для реализации гендерного подхода в приобщении 

старших дошкольников к азам трудовой деятельности взрослых можно оснастить необходимым 

оборудованием и инструментами и материалами «Детскую кухню» и «Мастерскую Умелкина». 

Конструктивная деятельность -  одно из любимых занятий, как мальчиков, так и девочек. А 

особенно любят заниматься с конструкторами мальчишки. 

Реализация 4 направления: построение модели педпроцесса. Модель педагогического 

процесса должна быть выстроена таким образом, что при обучении и воспитании мальчиков и 

девочек в разных видах деятельности педагоги используют дифференцированный подход. При 

организации и проведении занятий педагогами учитываются психологические особенности 

мальчиков и девочек: девочкам даются типовые и шаблонные задания, мальчикам – 

ориентированные на поисковую деятельность, при анализе занятий оцениваются их знания, а 

не поведение. Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у 

мальчиков и женственности у девочек помогают и такие средства воздействия, как 

художественное слово (сказки, былины, стихи, рассказы), и элементы мужских и женских 

костюмов. Наиболее полно всё это используется при театрализации. Гендерный подход 

находит своё отражение и в организации трудового воспитания дошкольников [10]. При 

проведении работы по воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, следует 

обратить внимание на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики для 

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 
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игрового пространства для игр – «путешествий», в которых для мальчиков предоставляется 

возможность проиграть мужскую модель поведения. Сформировать представления, какими 

должны быть мужчины и женщины, очень важно, но ограничиваться этим нельзя. Надо помочь 

ребенку реализовать эти представления. Для этого, прежде всего, используются естественные и 

создаются проблемные ситуации, близкие жизненному опыту детей. Немалую роль играет и 

личный пример поведения взрослого, который воспитывает ребенка. 

В процессе работы используются следующие формы работы: беседы, игровые упражнения, 

дидактические игры, сюжетные игры, словесные игры, народные подвижные игры, 

драматизация народных сказок, игры-инсценировки, наблюдения, театрализованная 

деятельность, интегрированная образовательная деятельность, работа в подгруппах, парах, 

решение проблемных ситуаций, индивидуальная работа. 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 с гендерными особенностями. 
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