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РАЗНОЕ:  ПАМЯТКИ,  КОНСУЛЬТАЦИИ. 

 









«Рекомендации для родителей по гендерному воспитанию дошкольников» 

         Уважаемые родители, проблемы гендерного воспитания волнуют сегодня большое 

количество педагогов. Половая идентификация ребёнка происходит уже к 3 – 4 годам. В 

возрасте с 3 до 7 лет формируется гендерная устойчивость: детям становятся 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 

ребёнка. 

   Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с 

присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже 

любить их надо по–разному. Но обязательно очень любить. 

   Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они 

разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

   Не забывайте, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, осязают, по-разному 

осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так,  как мы – 

взрослые. 

   Помните, что когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина – девочек), ей 

мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними – неверно и 

бесполезно. 

   Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности выполнения 

вашего задания. 

   Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе так и в быту, включать в 

них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и 

показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребёнка к тому, чтобы он сам принял 

решение, пусть даже наделав ошибок. 

 С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип 

выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек надо постепенно учить 

действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому 

организовывать точно как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), 

подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

   Не забывайте, не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для 

мальчиков. 

   Никогда не ругайте ребёнка обидными словами за неспособность, что-то понять или 

сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет 

хуже вас. Придёт время, и, по крайней мере, в каких – то областях, он будет знать и уметь, 

больше вас. А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы? 

   Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и тревожность 

мальчиков. 

   Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать своё отношений к ней – бурная 

эмоциональная реакция помешает ей понять, за что её ругают. Сначала разберите, в чём её 

ошибка. 

   Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может долго 

удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и 

ребёнок перестанет вас слушать и слышать. 

   Ориентация ребёнка на ценности своего пола происходит именно в семье, в которой он 

проводит большую часть своей жизни. 
 

https://сайтобразования.рф/


 
 

 

 

                              
 

 

 

 



 





 





 

 





 

Консультация  для  педагогов «Гендерное воспитание дошкольников» 

Гендер - обозначает "социальный пол", т. е. социальный статус и социально-

психологические характеристики личности, зависящие не от биологических половых 

различий, а от социальной организации общества. 

Это социокультурный конструкт, который общество «надстраивает» над 

физиологической реальностью. Конструирование гендерных различий протекает 

через определённую систему социализации (которая воспитывает разные навыки и 

психологические качества у девочек и мальчиков, разделение труда между мужчинами 

и женщинами и принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы. Быть 

мужчиной или женщиной вовсе не означает обладать определёнными природными 

качествами; это означает выполнять предписанную тебе гендерную роль и 

соответствовать определённым стандартам. 

Наиболее важным периодом для гендерной социализации считается дошкольный 

возраст потому, что в этот период формируются наиболее значимые черты, свойства 

и качества человека. 

По данным нейрофизиологов и нейропсихологов различия в структуре и работе 

головного мозга определяют особенности развития детей разных полов личностно-

ориентированные технологии: 

- Средство 

- Методы 

- Формы 

Средства 

- игры 

- народные сказки 

- пословицы 

- колыбельные песни 

Методы: 

- игры 

- познавательно-развивающие этические беседы 

- проблемные ситуации 

- схемы-действия 

Формы 

- игровая деятельность 

- экспериментальная 



- проблемно - поисковая 

Для того, чтобы предоставить равные возможности в обучении существует: 

3 типа мотивации 

- игровая (стимулирует детей, если в содержание включены способы построения) 

- личная заинтересованность детей к деятельности (предлагая сделать что-то в 

подарок или для игры) 

- общение детей со взрослыми (будет стимулировать детей в том, случае, 

если воспитатель сумеет убедить девочку или мальчика, что без их помощи ей не 

обойтись). 

В младшем дошкольном возрасте игра - основной вид деятельности, который 

вызывает качественные изменения в психике ребёнка. 

К трём годам дети отчётливо различают и признают свои гендерные особенности: 

я — мальчик, я — девочка, ясно различает пол окружающих людей, однако может не 

знать, в чём заключается различие между мальчиками и девочками, мужчинами и 

женщинами. Таким образом, трёхлетний ребёнок ассоциирует пол со случайными 

внешними признаками, вроде одежды и длины волос — с помощью этих маркеров 

происходит классификация мира на два гендера. Мальчики никогда не носят платья и 

коротко острижены; девочки носят платья и имеют длинные волосы. Трёхлетний 

ребёнок допускает и возможность изменения пола с помощью стрижки или одежды, 

поскольку для него гендерная идентичность конкретна и соотносится с физическими 

признаками. 

Итак, успех гендерного воспитания маленьких детей могут обеспечить 

следующие способы взаимодействия взрослого с ними: 

- мягкое, доброжелательное общение, понимание состояния детей, их переживаний, 

вызванных, прежде всего отрывом от семьи; 

- медленная выразительная речь, многократные повторения одного и того же; 

- подкрепление слова образом предмета, действием, его изображающим; 

- частое переключение внимания детей с одного предмета на другой, с одного вида 

деятельности на другой; 

- использование приемов, выражающих положительные эмоции малышей; 

- осознанное создание воспитателем в своем поведении (действиях и 

словах) образца для подражания; 

- частые похвалы в адрес малышей (доброжелательная словесная оценка и 

поглаживание по голове). 

Задача педагога в работе с детьми младшего дошкольного возраста - заложить 

первые ориентиры. 

На данном этапе становления личности ведущим в интеллектуальном развитии 

ребенка являются конкретный образ предмета, действия с ним, сопровождаемые 

словом, поэтому воспитатель, прежде всего, сосредотачивается на сенсорном 

развитии детей. 



Детская литература и телевидение. 

Детская литература предлагает девочкам и мальчикам разные модели поведения. 

Малыши впитывают их и стараются подражать. 

Например, объясняя, почему сказочный царь поехал на войну, мальчик присваивает 

мужскую модель поведения, а девочка учиться понимать мужские способы мышления. 

И, напротив, образ Золушки служит для девочки моделью для подражания, а для 

мальчика примером, при помощи которого он сможет понять женские способы 

мышления. 

Телевидение сегодня служит в качестве источника ролевых моделей для 

подражания. Поэтому, при воспитании взрослые могут специально обращать 

внимание детей на героев мультфильмов, фильмов, рекламы и т. п, как на пример, так 

и антипример для подражания. 

Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Потому, 

что они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. Поэтому взрослым, чтобы дети лучше их понимали, 

необходимо подстраиваться под индивидуальность ребенка, учитывать ее, следовать 

логике ее развития, то есть понимать способ мышления. 

В соответствии со своими предпочтениями мы и воспитываем своих сыновей и 

дочерей. В построении правильной линии гендерного (поло ролевого) воспитания 

дошкольников родителям и воспитателям помогают дидактические игры «Чем 

похожи наши мамы? Чем похожи наши папы?», «Кто что носит», «Кто кем 

работает?», др., по которым дети учатся моделям поведения. 

«Формирование гендерной позиции у детей дошкольного возраста посредством 

фольклора» 

(материалы из опыта работы ГОУ Детского сада комбинированного вида № 1672 

ЮОУО) 

Основные направления работы на различных возрастных этапах: 

- формирование гендерной идентичности; 

- формирование привлекательности гендерной роли; 

- формирование умения реализации гендерных ролей в совместной деятельности. 

Изучение различной литературы показали, что неоценимую помощь в решении 

задач воспитания детей с учетом гендерных особенностей могут оказать 

произведения устного народного творчества – ФОЛЬКЛОР. 

Фольклор - одно из действенных и ярких средств народной педагогики, таящий 

огромные дидактические возможности. 

Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь девочек и 

мальчиков, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии. Целенаправленное и систематическое использование 

произведений фольклора в детском саду позволит заложить фундамент 

психофизического благополучия ребенка, определяющий успешность его общего 

развития в дошкольный период детства. 



Произведения устного народного творчества отличаются своей простотой, 

точностью и красотой русского слова. Опыт народной педагогики свидетельствует о 

том, что даже в младенчестве воспитание детей осуществлялось с учётом 

их гендерных особенностей. Так, например, в колыбельных песнях, пестушках, 

потешках, играх, присутствует обращение не просто к маленькому ребёнку, а к 

девочкам и мальчикам. 

С самого рождения в семье учитывались гендерные особенности ребенка. Мать, 

укачивая своего малыша, в колыбельной песне обращается непосредственно к девочке 

или мальчику: «Мы сыночка покачаем…», «Спи, доченька маленькая…». 

Первая задача гендерного воспитания – формирование гендерной идентичности 

и при решении этой задачи большую помощь могут сыграть потешки, пестушки, 

прибаутки, величания. В этих произведениях отражаются те или иные качества, 

внешние особенности девочек и мальчиков. 

Следует обратить внимание на то, как в семье дифференцировался труд девочек и 

мальчиков. Девочки привлекались к уходу за младшими детьми, уборке дома, мытью 

посуды, ухаживали за домашними животными, приобретали навыки в прядении, 

вышивании, шитье. Мальчиков привлекали в качестве помощников к жатве, сенокосу, 

боронованию, учили молотить, запрягать лошадь и управлять, а также охотиться и 

рыбачить. Также от девочек и мальчиков дошкольного возраста требовалось строгое 

соблюдение норм морали: уважение к старшим, заботливое отношение к старикам и 

младшим детям, отзывчивость, вежливость, исполнительность. Особенно значителен 

был статус женщины-матери. Это все можно донести до детей, посредством 

фольклорных произведений. В соответствии с тем, кому именно адресована потешка 

или пестушка, девочке или мальчику. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста воспитатели активно 

используют пестушки, потешки с движениями в качестве физкультминуток, 

двигательных разминок, а если их скомпоновать на разные группы мышц, получаются 

комплексы утренней гимнастики и гимнастики после сна. 

В старшем дошкольном возрасте по гендерному воспитанию перед педагогами 

ставится задача - формирование умения реализации гендерных ролей в совместной 

деятельности. Эта задача эффективно реализовывается через игровую деятельность. 

Несколько советов педагогам: 

• Необходимо у мальчиков развивать мелкую моторику, для этого использовать 

соответствующие игры, а у девочек - крупную (игры с мячом). 

• Сделайте все игрушки доступными мальчикам для экспериментирования с ними. 

А для девочек лучше подойдут вода и песок для осуществления возможных вариантов 

поиска, совместного обсуждения. 

• Мальчикам необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуацию, давать 

указания не менее 1 минуты, прежде чем он приступит к действиям. 

• Используйте чаще разные головоломки для девочек. 

• Дайте возможность мальчикам выражать свои чувства и только потом обсуждайте 

их с ними. 

• Экспериментируйте вместе с девочками с трехмерным пространством; 

используйте иллюстративность, наглядность и образность в работе с математическими 



вычислениями и в конструировании, это поможет сделать математические 

представления для них более конкретными, доступными для понимания. 

• Хвалите мальчиков за их подвижность, энергичность, активность, старайтесь 

переключить эти особенности на трудовую деятельность, помощь другим детям на 

занятии, усложняйте проблемные ситуации. 

• Если в группе есть лидеры – мальчики, обязательно обратите внимание на 

девочек. Возможно, среди них есть тоже лидер, но из-за мужского доминирования ее 

лидерским качествам не раскрыться. 

• Хвалите и девочек, и мальчиков чаще, особенно за хорошие действия. Держите 

под рукой фотоаппарат и фотографируйте детей. Этот прием поможет детям обоих 

полов гордиться своими достижениями, повысить мотивацию успешного решения 

задач. 

Информацию подобрала воспитатель, Чернышёва  Елена  Викторовна 


