
43 

 

3. Гогоберидзе, А. Г. Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста  

/ А. Г. Гогоберидзе. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с. 

4. Кравцов, Г. Г. Игра как ведущая деятельность и форма организации жизни дошкольника  

/ Г. Г. Кравцов. – М. : Юрайт, 2010. – 288 с. 

5. Васильева, М. А. Руководство играми детей в дошкольном учреждении : из опыта работы  

/ М. А. Васильева. – М. : Просвещение, 2006. – 112 с. 

 

ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Крутицкая Е. С. (УО МГПУ им. И. П.Шамякина, г. Мозырь) 

Научный руководитель – Т. А. Пазняк, ст. преподаватель 

 

Гендер – культурная и социальная конструкция пола, т. е. характеристики, служащие 

описанием различных сторон мужской и женской сущности.  

Изменения в социуме привели к разрушению традиционных норм по отношению к мужскому 

и женскому поведению. Гендерное равенство повлекло за собой смешение половых ролей. Это 

привело к феминизации мужчин и мускулинизации женщин. В поведении девочек вс е реже 

встречаются такие качества, как скромность, нежность, умение мирно разрешать конфликтные 

ситуации. В то время как мальчики физически слабы и эмоционально неустойчивы. Дети не всегда 

умеют распределять деятельность с учетом своего пола [1]. 

Под гендерным воспитанием понимают целенаправленное педагогическое воздействие  

с целью формирования личности мальчика и девочки и выработки адекватного мужского и женского 

поведения [2]. 

Задачи гендерного воспитания: 1) создание условий для гендерной социализации, овладения 

детьми моделями полоролевого поведения, адекватного возрасту; 2) подготовка к выполнению 

гендерных ролей, которых должны придерживаться мужчины и женщины в соответствии  

с представлениями общества; 3) применение гендерно-ориентированных технологий обучения и 

воспитания.  

Младший дошкольный возраст считается наиболее оптимальным для гендерного воспитания. 

В возрасте 2–3 лет ребенок начинает осознавать свою половую принадлежность ( «я – девочка, ты –

мальчик»). В возрасте 4–7 лет формируется социальный пол ребенка во время игровой деятельности. 

Он начинает осознавать, что гендер неизменен. Именно тогда особенно ярко заметны различия в 

поведении мальчиков и девочек. Ученые считают, что это служит основой для закрепления 

гендерных стереотипов, распростран енных в обществе, упрощенных представлений о сущности 

мужчины и женщины [1]. Отличительные особенности психического развития, которые необходимо 

учитывать при воспитании ребенка [3]. 

Девочки Мальчики 

1. Различия в социальной и эмоциональной сфере 

1. Чаще проявляют симпатию, ярче выражают 

сочувствие другому человеку. 

2. Большая гибкость при адаптации к новым 

условиям. 

3. Выше сопротивляемость стрессовым ситуациям. 

4. Быстрее реагируют на мимику, жесты, позу и 

т. д. 

1. Более возбудимы, раздражительны, 

беспокойны, нетерпеливы. 

2. Быстро снимают эмоциональную напряженность. 

3. Вместо переживаний легко переключаются на 

продуктивную деятельность. 

4. Быстрее реагируют на речевые замечания 

взрослого. 

П. Различия, интересы и предпочтения в играх, рисунках, музыке 

1. Бытовая тематика игр («семья», «больница», 

«магазин», «д/сад»). 

2. Игры подвижные с малой и средней степенью 

подвижности. 

3. Изображает людей, природу. 

4. Рисунки с элементами декоративности. 

5. Тщательно прорисовывают детали костюма, 

прически. 

6. Любят лирические, спокойные мелодии. 

1. Игры военно-героической тематики. Игры на 

приключенческую тематику. 

2. Игры подвижные с высокой степенью 

двигательной активности. 

3. Рисуют технику, машины.  

4. Рисунки наполнены действиями, движениями. 

5. Рисунки схематичны. 

6. Любят маршевую, бодрую музыку. 
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III. Различия в познавательно-поисковой деятельности 

1. Лучше выполняют задачи типовые, 

шаблонно. 

2. Тщательно, качественно, аккуратно выполняют 

задания. 

I. Любят решать нестандартные задания, 

выдвигают новые идеи. 

2. Неинтересно делать одно и то же. 

Таким образом, гендерные различия необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. 
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Экологическое образование является непрерывным процессом обучения, который направлен 

на усвоение, систематизацию знаний об окружающей среде, приобретение умений и навыков 

природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры. Среди возможных 

средств экологического образования детей старшего дошкольного возраста заслуживает отдельного 

внимания моделирование. 

Под моделированием понимается воспроизведение существенных свойств изучаемого 

объекта, создание его заместителя и работа с ним. Данилова Л. И., Дорошина Т. В.,  

Романенко О. Г. выделяет виды моделей: предметные, предметно-схематические, графические. 

Предметные модели представляют включение конструктивных особенностей, взаимосвязь 

каких-либо объектов. Например, к предметным моделям относятся объекты живой природы: на 

прогулке дети рассматривают насекомых, определяют их строение, форму, размер, а затем уже в 

группе старшие дошкольники изображают изученных насекомых на бумаге и других материалах.  

Предметные модели могут использоваться при ознакомлении с обитателями водоемов. Так, 

заранее составив модель пруда, озера, моря, воспитатель мотивирует дошкольников на изучение 

жителей водоема и условий их проживания. На занятиях познавательного характера воспитатель 

может предложить детям узнать о последствиях, если из пищевой цепочки выпадет какой-нибудь 

объект. Детям старшего дошкольного возраста также доступны предметно-схематические модели, 

благодаря которым наиболее значимые признаки и связи выражаются с помощью графических знаков 

или предметов-заместителей. Проводя наблюдение за свойствами воды, дети используют условные 

знаки. Например, погружая деревянный брусок, дети приходят к выводу, что дерево не тонет, и 

схематически отмечают на листе экспериментов знак, обозначающий предмет, остающийся на 

поверхности. При погружении в воду кусочка сахара, дошкольникам очевиден результат – сахар 

теряет структуру и со временем растворяется. При наблюдении за ростом лука необходимо 

использовать схемы. Занятия, основанные на эксперименте, в полной мере увлекают детей и 

способствуют глубокому познанию явлений живой и неживой природы.  

При ознакомлении старших дошкольников с природными и сезонным явлениями наиболее 

успешным является применение графических моделей: календарь природы, прогноз погоды. 

Например, в течение одной недели каждого месяца проводится наблюдение за изменениями погоды. 

Самым ярким месяцем в году считается октябрь, когда ежедневно природа дарит нам совсем разную 

и непредсказуемую погоду. В первый день она может быть солнечная и безветренная – на календаре 

природы дети указывают полученные данные. Следующий день будет холодный, пасмурный – дети 

указывают осадки, грозу и заморозки. В таком порядке складывается график изменения погоды, 

который впоследствии старшие дошкольники могут сравнить с ранее полученным результатом 
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