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Ведущим конкурентоспособным ресур�
сом деятельности педагога дошкольного
образования признается способность уви�
деть в каждом дошкольнике его индивиду�
альные особенности, сильные и слабые
стороны личности (А.Г. Арушанова, Е.В. Бу�
неева, Е.Н. Герасимова, А.Н. Давидчук, 
А.И. Максакова, Э.Г. Пилюгина). В связи с
этим педагогам предоставлена свобода вы�
бора содержания, средств, режимов обра�
зования. Современный образовательный
процесс в дошкольных учреждениях диф�
ференцирован; типовые штатные норма�
тивы численности работников ДОУ уста�
новлены с учетом обеспечения условий
для всестороннего развития детей. 

Высшие и средние профессиональные
учебные заведения готовят педагогов до�
школьного образования в рамках широко�
го спектра специальностей: «Дошкольная
педагогика и психология», «Педагогика и
методика дошкольного образования»,
«Логопедия», «Социальная психология»,
«Специальная дошкольная педагогика и
психология», «Физическая культура»,
«Иностранный язык» и пр. Но для про�
фессионального роста современного педа�

НАУЧНЫЙ ПОИСК

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

М
одернизация образования в качестве
доминирующего фактора личностно�
го развития определяет необходи�

мость освоения ребенком форм существо�
вания, психологических основ социально�
го пространства, а также закономерностей
взаимодействия и сотрудничества. Осно�
ванием для этого стали несколько факто�
ров: 

• цель образования, понимаемая как
развитие личности на всех уровнях;

• признание индивидуальной ценности
человека;

• труд педагогического работника как
интеграционная составляющая процесса
трансформации понятия «квалификация»,
степень готовности специалиста («ключе�
вые квалификации») (Э.Ф. Зеер, Е.А. Кли�
мов, А.К. Маркова, A.M. Столяренко,
Ю.Г. Фокин и др.). 

91Научный поиск

Современный этап модернизации образования сопровождается переосмыслением

ценностей, которое выдвигает на первый план проблемы обеспечения новых

подходов к эффективности процессов социализации и индивидуализации детей.

Требования к формированию личности дошкольника (определенные 

в Федеральных государственных требованиях, ФГТ) учитывают специфику процесса

формирования гендерной принадлежности, что требует от педагога знаний

принципов реализации в ДОУ гендерного подхода. 

Ключевые слова. Гендер, гендерный
подход, гендерная принадлежность,
гендерное самосознание, полороле'
вые стереотипные характеристики
личности.
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анализ практики повышения квалифика�
ции педагогов ДОУ показывает, что толь�
ко 8,3% педагогов знают и могут на прак�
тике применить технологии, способству�
ющие целенаправленному процессу
формирования гендерной принадлежнос�
ти ребенка дошкольного возраста. Так, ни
высшее, ни среднее профессиональное
звено дошкольного образования Самар�
ской области при подготовке специалис�
тов не учитывает специфики применения
гендерного подхода в образовательном
процессе ДОУ. Проблемным остается и
вопрос обеспечения педагогов методичес�
кой литературой, пособиями, практичес�
кими рекомендациями. Восполнение это�
го дефицита реализуется за счет инициа�
тивы самих педагогов, что далеко не
всегда оправданно. Существующая лите�
ратура по применению гендерного подхо�
да в ДОУ не имеет целостной, единой кон�
цепции понимания проблемы; транслиру�
ет разные концептуальные идеи в рамках
гендерного подхода: от элементов полово�
го воспитания (М.Н. Сигимова), полоро�
левого подхода (Т.Н. Доронова, Т.В. Ива�
нова, Н.Е. Татаринцева) до рекомендаций
по внедрению в образовательный процесс
структуры занятий с детьми с опорой на
гендерную типологию личности (И.В. Ве�
лиева, С.В. Железнова). Педагог без спе�
циальной подготовки выбирает методиче�
ское пособие и внедряет его в практику
интуитивно, не разобравшись в многооб�
разии идей. 

Гендерный подход в дошкольном образо�
вании:

• отвечает требованиям, предъявляе�
мым к личностно ориентированному обра�
зованию, к его инновационной направлен�
ности;

• ориентирован на культивирование ин�
дивидуальных особенностей ребенка в со�
ответствии с его полом;

• предполагает на основании этого оп�
ределение специфического содержания,
форм и методов образования, создание
гендерно ориентированной образователь�
ной среды, способствующей развитию
личности в соответствии с ее природным
потенциалом. 

Анализ литературы свидетельствует о
социальной направленности понятия
«гендер», которое включает в себя: 

гога базовым является не приобретенное
образование, а личностные качества, в том
числе профессиональные. Инициатив�
ность, активная жизненная позиция педа�
гога определяют желание, готовность и
способность овладеть новыми знаниями,
технологией, программой, а также прин�
ципами внедрения инновационных педа�
гогических подходов.

Утвержденные Приказом Министерст�
ва образования и науки РФ № 655 Феде�
ральные государственные требования к
структуре Основной общеобразователь�
ной программы дошкольного образования
определяют принципы саморазвития лич�
ностных качеств субъектов образователь�
ного процесса, выдвигая на первый план
проблемы обеспечения новых подходов к
процессам социализации и индивидуа�
лизации развития детей, определяющих
их эффективность. В ФГТ результат осво�
ения Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
(ООПДО) определяется интегративными
качествами ребенка, способствующими ус�
пешности его социальной (а не только
учебной) деятельности. 

Приятие своего пола, осознание себя
как носителя определенного набора поло�
ролевых характеристик – одно из ранних
новообразований дошкольника. 

Образовательная область «Социализа�
ция» направлена на реализацию целей
освоения первоначальных представлений
социального характера и включения детей
в систему социальных отношений через
решение следующих задач:

• развитие игровой деятельности;
• приобщение к элементарным обще�

принятым нормам и правилам (в том чис�
ле моральным) взаимоотношений со свер�
стниками и взрослыми; 

• формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриоти�
ческих чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу [12].

Процесс формирования гендерной при�
надлежности дошкольника предполагает
внедрение в образовательный процесс
ДОУ технологии гендерного подхода. В со�
временных условиях это целиком зависит
от профессиональной компетентности пе�
дагогов конкретного дошкольного образо�
вательного учреждения. К сожалению,
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к самореализации личности не могут иг�
норировать гендерные характеристики
ребенка. Приоритеты воспитания маль�
чиков и девочек заключаются не только в
закреплении жестких стандартов поведе�
ния, но и в изучении потенциала каждо�
го, создании условий для реализации по�
требностей, организации партнерских
взаимоотношений между мальчиками и
девочками, воспитании искренности, вза�
имопонимания в отношениях разнополых
детей при акцентировании на полороле�
вых (типичных) поведенческих характе�
ристиках. Гендерный подход предполага�
ет гармонизацию полоролевого взаимо�
действия на основании равных прав и
возможностей личности независимо от
половой принадлежности [7]. 

Современная образовательная среда
ДОУ способствует реализации полороле�
вого принципа воспитания посредством
наличия игрушек для детей разного пола,
игровых зон для мальчиков и девочек и
элементарных правил поведения, которые
традиционно «напоминает» педагог: маль�
чики пропускают девочек вперед, мальчи�
ки задвигают стульчики и пр.

Педагог интуитивно ориентируется в:
• закономерностях манипуляций иг�

рушками и игр разнополых детей;
• стереотипном выборе ролей разнопо�

лыми детьми в сюжетно�ролевых играх;
• общении со сверстниками (боль�

шинство игровых объединений в млад�
шем и среднем дошкольном возрасте –
однополые):

• акцентировании традиционных пра�
вил этикета для мальчиков и девочек. 

Педагог позитивно принимает кокет�
ливое и жеманное поведение девочек, по�
нимает, но не оправдывает проявление
агрессии и силы в поведении мальчиков.
Научные труды, освещающие полороле�
вые и гендерные аспекты социализации
дошкольника, фокусируют внимание на
стереотипности понятий «мужествен�
ность»/«женственность» у педагогов.
«Индекс негативности» педагогов до�
школьного образования по отношению к
мальчикам значительно выше, чем по от�
ношению к девочкам [3. С. 106]. 

Проявление маскулинного поведения
мальчиков часто оценивается педагогами
как отрицательное (О.Б. Отвечалина,

1) культурно�символическое определение
пола (Е. Трофимова); 2) систему межлич�
ностного взаимодействия (Р.Г. Петрова) и
систему взаимодействия, посредством ко�
торого создается представление о муж�
ском и женском началах как базовых кате�
гориях социального порядка (К. Уэст, 
Д. Зиммерман); 3) культурное отношение
социального порядка (И. Гофман); 4) раз�
личия, обусловленные культурой (Ш. Берн);
5) биосоциокультурное единство (Е.Н. Ка�
менская); 6) половозрастной статус (А.В. Му�
дрик); 7) социальный статус (И.Г. Малки�
на�Пых, А.А. Чекалина). 

В качестве компонентов гендера запад�
ная психология (Р. Унгер, Г. Рабин, А. Рич)
выделяет гендерные стереотипы, гендер�
ные нормы, гендерные роли и гендерную
идентичность. Отечественная наука
(А.А. Чекалина) в качестве компонентов
гендера определяет гендерное самосозна�
ние (когнитивный компонент), гендерную
идентичность (эмоциональный компо�
нент), гендерные роли и особенности пове�
дения (поведенческий компонент) [10. С. 29].
При этом мнение отечественных социоло�
гов сводится к идее приоритета социаль�
ного контекста гендера, так как личность,
независимо от пола, развивается в социу�
ме, в многообразной системе социальных
связей и взаимоотношений [8. С. 78]. 

Гендерная принадлежность ребенка
дошкольного возраста не ограничивается
его половой принадлежностью. Социаль�
ная природа самого термина объясняет
несовпадение поведенческих характерис�
тик человека того или иного пола с ожи�
даниями общества. С одной стороны, ре�
бенок несет в себе полоролевые стерео�
типные черты (мальчик – сильный,
храбрый, выносливый, агрессивный; де�
вочка – ласковая, ведомая, ожидающая,
нежная и пр.), а с другой – гендерная ти�
пология проявляется в ситуативном до�
минировании маскулинности/феминно�
сти, и степень их проявлений не регла�
ментируется половой принадлежностью.
Мальчик в некоторых ситуациях может
вести себя по женскому типу (проявлять
мягкость и сговорчивость), а девочка бы�
вает агрессивной и показывает свое ли�
дерство.

Современные требования общества к
формированию самобытной и способной
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нии маскулинного поведения. Ребенок
постоянно нарушает требования взрос�
лых, отстаивая право на собственное по�
ведение. Поэтому пубертатный возраст
ощутимо не усиливает конфронтации с
внешним миром. Мальчики создают го�
могенные группы с четко заданными ро�
лями и правилами поведения. Таким об�
разом, к подростковому возрасту мальчи�
ки оценивают нормы как препятствия,
мешающие проявлению истинного, по�
нятного им типа поведения. 

Девочка же в ситуации дошкольного и
младшего школьного возраста вполне ус�
пешна, послушна и понятна взрослым. 
С наступлением подросткового возраста
все для нее меняется. Доминантным ста�
новится мнение сверстников, а не взрос�
лых, с которыми девочка, как правило, не
конфликтовала. Правила игры меняются.
В новых условиях для успешности мало
быть просто послушной, нужно проявлять
инициативу, индивидуальность, быть ин�
тересной для сверстников. На поддержку
взрослых надеяться не приходится. Девоч�
ка попадает в ситуацию того самого кризи�
са, в котором пребывал мальчик на старте
школьной жизни. 

Таким образом, динамика нормативного
становления разнополых детей находится
во взаимообратном отношении.

В многочисленных исследованиях про�
цесса социализации детей дошкольные уч�
реждения не оцениваются как значимые в
отличие от семьи, школы, сверстников.
Приоритетная роль семьи и второстепен�
ная – образовательного учреждения в ген�
дерном развитии ребенка объясняются
высокой степенью психологической и эмо�
циональной зависимости маленьких детей
от взрослых, прежде всего родителей; под�
ражательным типом поведения, логикой
формирования модели социальных отно�
шений на основе внутрисемейных. Ряд
ученых (Дж. Хэмпсон, Д. Хэмпсон и др.)
утверждают, что ориентация на половую
роль девочки или мальчика не является
врожденной. В процессе социализации пол
становится гендером – личностным атри�
бутом, который фиксируется в дошколь�
ном детстве и остается неизменным [1].
Формирование половой принадлежности
происходит на 2–3�м годах жизни ребенка.
К 3 годам 75% детей уже считают себя

О.В. Прозументик и др.). Это является
объективным препятствием для эффек�
тивного усвоения разнообразия гендерных
социальных ролей детьми дошкольного
возраста, в особенности мальчиками. Ис�
следования А.В. Либиным гендерных сте�
реотипов показали обобщающие образы
типичного мужчины (маскулинные каче�
ства личности) и типичной женщины (фе�
мининные качества личности). Типичный
мужчина – агрессивный, предприимчи�
вый, доминирующий, независимый, скры�
вает эмоции, любит науку, обладает дело�
выми навыками, знает, как осваивать мир,
легко принимает решения, самодостато�
чен. Типичная женщина – тактичная, про�
являет расположение, нежная, не исполь�
зует грубых выражений, понимает чувства
других, разговорчивая, религиозная, инте�
ресуется собственной внешностью, ценит
искусство и литературу, нуждается в защи�
те, аккуратная в привычках и спокойная
[4. С. 281]. 

Безусловно, поведение мальчиков (т.е.
проявление маскулинности) менее удоб�
но для взрослых. Мальчики, как правило,
активны, агрессивны, динамичны. В до�
школьном детстве они попадают в ситуа�
цию поддержки и сдерживания одновре�
менно. С одной стороны, педагог зачас�
тую выделяет в речи поведенческие
характеристики разнополых детей, а с
другой – агрессия мальчиков не может
проявляться в полной мере просто пото�
му, что в типовых дошкольных образова�
тельных учреждениях нет необходимых
условий: ограниченное пространство,
большая наполняемость групп, отсутст�
вие традиций «мальчиковых» силовых
игр. Такая ситуация не способствует за�
креплению элементов «мужского» пове�
денческого репертуара мальчиков. От них
ожидают послушания и пассивности. 
С наступлением младшего школьного воз�
раста такая двойственность обостряется.
Школьная действительность восприни�
мается мальчиками как бесконечные ва�
рианты ограничивающих правил и норм
поведения. Мальчик в дошкольном детст�
ве и младшем школьном возрасте не соот�
ветствует ожиданиям взрослых. Школа
вынуждает его решать противоречия
между ее требованиями и собственной
подвижностью, потребностью в проявле�
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• познание и оценку человеком себя как
мыслящего, чувствующего, действующего
субъекта (Г.Г. Кириленко); 

• когнитивную и аффективную состав�
ляющие образа Я (К. Рождерс); 

• осознанную форму представления че�
ловека о себе (В.И. Моросанова); 

• регулятивной функции образа Я 
(Я.Х. Маркус, П. Нуриус). 

А.Н. Леонтьев под самосознанием пони�
мает результат становления человеческой
личности; Т.Л. Миронова – интегративные
свойства личности; И.И. Чеснокова – цен�
тральное образующее свойство личности;
А.Г. Спиркин – самоконтролирующую по�
веденческую функцию человека.

В трудах отечественных психологов
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спир�
кин, В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др.)
источник развития самосознания усмат�
ривается в общении, деятельности, созда�
ваемых трансформациях субъекта, станов�
лении самостоятельности при осмыслении
собственного поведения и условий его ре�
ализации, столкновении личностных черт
индивида со значимыми мотивами в ситу�
ации поступка. 

Значительная часть исследований само�
сознания проведена с детьми подростково�
го возраста на фоне интенсивного прояв�
ления интереса к себе, своей внутренней
жизни, самовоспитанию. Лишь незначи�
тельная часть научных трудов посвящена
детям дошкольного возраста (Е.В. Басина,
И.Т. Димитров, Е.В. Кучерова, М.И. Лиси�
на, О.В. Прозументик, А.И. Сильвестру,
В.М. Слуцкий, Е.О. Смирнова, В.Г. Утро�
бина). Установлено, что приоритетным на�
правлением развития их самосознания яв�
ляется возможность проявлять инициати�
ву, выполнять действия, расширять сферу
общения, включая в нее сверстников и пе�
дагогов. Осознание качественных характе�
ристик (какой Я?) формируется в процес�
се идентификации с родителями своего
пола и первым чужим взрослым (педаго�
гом), через общение с которым зарождается
эмоциональная децентрация (Ж. Пиаже)
– понимание, что другие люди тоже дума�
ют и чувствуют.

Изучение теории гендерного самосо�
знания выявило недостаточную разрабо�
танность этого понятия. Под гендерным
самосознанием мы понимаем осознание и

мальчиком или девочкой (Я.Л. Коломин�
ский, М.X. Мелтсас). А ролевая диффе�
ренциация пола начинается сразу после
рождения и заключается в том, что пол
ребенка подчеркивается определенным
цветом одежды, атрибутов, обстановки,
выбором имени, различиями в наборах
игрушек. Родители стараются четко ука�
зывать пол ребенка как ему самому, так и
окружающим.

Однако гендерная социализация – важ�
нейшая функция дошкольного образова�
ния. Социальное пространство – это усло�
вие развития и бытия человека, которое
определяется и ограничивается категория�
ми прав и обязанностей человека. В до�
школьном возрасте социальное простран�
ство должно отвечать потребности ребен�
ка в эмоциональной поддержке взрослого.
Более того, в процессе социализации до�
школьника взрослые помогают раскрыть
уникальные возможности, которые даны
ему его полом. 

В рамках гендерной социализации ребе�
нок старается строить свое поведение, со�
образуясь с полом, идентифицируя себя с
представителями своего пола (с родителя�
ми, братьями, сестрами, литературными
героями, другими взрослыми) и подражая
им [6]. Так, первичной формой деятельно�
сти, способствующей психическому разви�
тию в онтогенезе, является интимно�лич�
ностное общение с родителями и другими
взрослыми (педагогами), в котором ребе�
нок индивидуализируется как социально
значимый субъект, расширяет социальное
пространство своей жизнедеятельности; 
у него формируются психические новооб�
разования, в том числе гендерное самосо�
знание. 

Процесс становления самосознания ав�
тономен, он представляет собой сложную
структуру «самости» человека, включает в
себя образ Я и содержание самоидентифи�
кации личности; имеет объектную («сход�
ное») и субъектную («отличительное»)
формы. Развиваясь, субъектная форма со�
здает основу социализации, усиливая зна�
чение личного опыта. Понятие самосозна�
ния в философской и психологической на�
уках акцентируется на: 

• субъектно�объектные образования
индивида (Я физическое, Я социальное, 
Я духовное) (У. Джемс); 
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востью наследования. Традиционным ста�
новится не любой, а только рациональный
опыт. Однако современному обществу ну�
жен человек, способный без усилий при�
спосабливаться к изменяющимся услови�
ям социума. 

Полоролевой подход в чистом виде не
может применяться в системе образова�
ния. Ограничение поведенческих прояв�
лений детей стереотипными, устоявши�
мися нормами без предоставления выбо�
ра так же, как и стихийная гендерная
социализация, не может считаться пози�
тивной. Высокая адаптивность крайне
востребована обществом, по сути, требуя
от личности сформированных андроген�
ных качеств.

Готов ли современный педагог дошколь�
ного образования к решению этих про�
блем? Опыт подсказывает, что, как прави�
ло, не только не готов, но и просто избега�
ет их, потому что в лучшем случае он
может интуитивно догадаться о причине
социальных или эмоциональных проблем
ребенка, дать типичные рекомендации ро�
дителям: «Приобщайте к мужской роли...
Пусть делает что�то вместе с папой...».
До сих пор сознательная деятельность пе�
дагогов, направленная на формирование
гендерной принадлежности детей, в прак�
тике работы дошкольных учреждений но�
сит эпизодический характер и сводится к
формальному заучиванию детьми стерео�
типных этических правил взаимоотноше�
ний полов. 

Только целенаправленный процесс подго�
товки и самоподготовки педагогов к реали�
зации гендерного подхода в ДОУ будет спо�
собствовать процессу определения детьми
дошкольного возраста своей гендерной
принадлежности. 
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