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«Особенности полового развития детей дошкольного возраста. 

Воспитание детей с учетом их гендерных особенностей». 

 

 

Взрослые всегда невольно сравнивают своих малышей. Конечно, все они 

очень разные – не только внешне, но и по характеру. Педиатры знают, что на 

развитие организма и психики каждого ребенка, помимо заложенных 

природой данных, влияет еще множество внешних условий. Поговорим о тех 

исходных особенностях мальчиков и девочек, которые даны им от основания. 

Сравнивая развитие мальчиков и девочек, нужно учитывать, что природа 

ставит перед ними разные задачи. 

Особи женского пола более стабильны и повторяемы, ведь только они могут 

воспроизводить себе подобных. Они закрепляют в себе полезные признаки, 

передают их по наследству, чтобы сделать потомков как можно более 

похожими на родителей. 

На мужских особях природа приспосабливается к меняющимся условиям 

жизни, чаще экспериментирует, «апробирует» новые функции или даже 

органы. 

В мальчиках реализуется необходимость развития человеческого рода. Такой 

поиск и изменения дают разнообразие потомков, среди которых когда-то 

появится тот, кто придаст эволюции новое, выгодное направление. 

Вот почему у мальчиков бывает больше полезных и вредных изменений 

(мутаций, генетических отклонений), а еще аномалий и пороков развития. 

Среди детей с отклонениями (грыжами, врожденными вывихами, глухотой, 

косоглазием, заиканием, другими речевыми дефектами и так далее) девочек 

совсем немного. 

Мальчики рождаются на свет чаще, чем девочки, примерно 107 : 100. А 

по достижении каждым поколением подросткового возраста это 

соотношение уравнивается. 

Рождение мальчиков чаще, чем в случаях с девочками, сопровождается 

осложнениями. Это связано с тем, что первые более восприимчивы и 

уязвимы перед лицом внешних неблагоприятных влияний. Подрастая, 

мальчики остаются более чувствительными к внешним небезопасным 

влияниям, а еще к боли, хотя и стараются всеми способами сдерживаться. 

Кстати, эмоциональную чувствительность и тревожность мальчиков 

взрослые слишком часто недооценивают. 

Средние показатели роста у мальчиков и девочек разнятся начиная с 

рождения – от 50 до 52 см и от 49 до 51 см соответственно. Этот разрыв 

сохраняется и дальше. Малыши растут в двух направлениях: каждая 



отдельная кость и скелет в целом увеличивается то в длину, то в толщину. С 

рождением малыша заканчивается первый этап вытягивания, и начинается 

первый период округления, который длится примерно 4 года. Циклы роста 

в длину и этапы набора веса чередуются у мальчиков с интервалом в 2,2 

года, у девочек – в 2,1 года. 

Долгое время считалось, что дети растут каждый день равномерно и 

понемногу. Оказалось, это не так. Рост идет скачками и может составить 1 см 

за одну ночь! 

Рост – более надежный показатель развития, чем вес, ведь он отражает 

уровень усвоения пластического материала (по сути – суммы веществ, в 

основном белков, из которых формируются ткани всех органов и систем) и 

зрелости организма. Масса тела более изменчива, и допустимые ее колебания 

при рождении составляют 2 700 - 4 000 г. Здесь отличия мальчиков от 

девочек – лишние 40-50 г. 

В отношении пропорций тела, окружности груди и головы особых различий 

между мальчиками и девочками нет. 

Скорость созревания скелета у девочек выше – сначала на 2-3 месяца, а 

после 2-3 лет уже на полгода. И все же мальчики в конечном итоге 

оказываются выше. 

Девочки рождаются более зрелыми, чем мальчики, и быстрее развиваются. 

Как известно, в соотношении новорожденных обоих полов последние всегда 

лидируют, и особь женского пола должна появиться на свет более 

приспособленной, чтобы выжить и не нарушить баланс. 

Разница в развитии между малышами обычно составляет 3–4 недели. 

Некоторый разрыв сохраняется и дальше: мальчики начинают ходить на 2–3 

месяца позже, чем девочки; на 4–6 месяцев позже начинают говорить. К 

начальной школе эти различия составляют уже 1 год, а ко времени половой 

зрелости биологический возраст девушек опережает показатель юношей на 2 

года. Детство мальчиков длится дольше. А девочки раньше начинают 

готовиться к превращению в девушек, готовых к продолжению рода. 

Уже с первых месяцев после рождения работа мозга у мальчиков и девочек 

сильно различается – это видно и в поведении, и в играх малышей. Масса 

мозга у них тоже неодинакова. В сумме эти особенности определяют разный 

склад психики. Девочка, как мы помним, с самого начала ориентирована 

на выживаемость, а мальчик – на дальнейшее совершенствование и 

прогресс. 

Мальчикам, в отличие от девочек, для полноценного развития психики 

требуется больше пространства. Причем осваивают они его во всех 

возможных направлениях: лазают по лестницам, опускаются в подвалы, 

забираются на заборы. Девочкам достаточно маленького уголка, чтобы 

разместить на нем свои «сокровища»: кукол, их одежду, посуду. 



Мальчикам же необходим простор. Они бегают друг за другом, 

разбрасывают игрушки, что-то бросают в цель, максимально используя всю 

предоставленную им территорию. Свою активность мальчики проявляют 

шумно и резко, а девочки – тише, но результативнее. По статистике, у 

мальчиков-дошкольников травмы случаются почти в 2 раза чаще, чем у 

девочек. 

Уже с 2.5 лет мальчики становятся более настырными, иногда агрессивными, 

и внешнюю враждебность чувствуют лучше девочек. 

Особенности работы мозга у девочек и мальчиков определяют еще и разницу 

восприятия. Первые более чувствительны к звукам, шуму, у них выше 

кожная чувствительность, их больше раздражает телесный дискомфорт, и 

они более отзывчивы на прикосновение. Игры же мальчиков чаще опираются 

на дальнее зрение, и при этом они максимально используют все 

предоставленное им пространство. 

Позже эти особенности отразятся на развитии зрительной системы, и слух 

большую часть информации мальчики будут воспринимать зрением, а 

девочки – на слух. И то, что девочке можно объяснить, мальчику лучше 

показать. 

Девочки быстрее включаются в процесс обучения, они внимательны. 

Мальчики «раскачиваются» дольше, слушают «вполуха» и на учителя 

смотрят редко, чаще в сторону, или прямо перед собой. Но к тому моменту, 

когда мальчики достигают пика работоспособности, девочки уже начинают 

уставать. Часто самый важный материал на занятиях они усваивают раньше, 

зато у мальчиков дольше сохраняется интеллектуальная активность. 

Мальчикам нужен высокий темп. Как только начинается повторение, 

закрепление материала – их внимание ослабевает. Девочкам быстрый темп 

мешает. Они лучше работают при поэтапном выполнении заданий. 

Мальчики любят соревноваться. А вот девочек вовлекать в состязания 

нужно аккуратно, есть риск всех перессорить. 

Мальчиков интересует суть оценки: например, вы говорите об изображении 

на рисунке или о скорости, с которой он нарисован. Когда мы оцениваем 

мальчика, он вновь переживает упомянутые нами эпизоды проделанной 

работы, затрагивая вполне определенные отделы мозга. 

Для девочек важно, кто их оценивает и как. Такие слова активизируют сразу 

все отделы их мозга, и они живее реагируют на обращение. 

 

Реакция на выговор у мальчика приходится на первые минуты 

разговора, и в отличие от женщин-собеседниц он не может долго 

поддерживать эмоциональное напряжение, он к этому просто не 

приспособлен. Ругая мальчика, коротко и ясно изложите, что конкретно вас 

не устраивает, иначе через некоторое время он просто перестанет вас 



слышать и слушать. Мамам, бабушкам, няням, воспитательницам трудно 

понять и принять поведение мальчика – сами-то они по сути другие. Вот и 

получается, что они долго ругают мальчика, сердятся и возмущаются тем, 

что он не переживает вместе с ними, остается отстраненным и безучастным к 

их словам. Несмотря на то, что у мальчиков-дошкольников острота слуха в 

среднем выше, чем у девочек, защищаясь от перенапряжения, они просто 

«отключают» слуховой канал, информация блокируется и не доходит до 

сознания. 

Представление о главной своей разности («Кто я, мальчик или девочка?») 

формируется у малышей к 5 годам. Хотя процессы, которые готовят это 

«разделение» изнутри, начинаются в организме с рождения и требуют 

внимания.  

  Для того чтобы в дошкольном образовательном учреждении воспитание 

детей осуществлялось с учѐтом их гендерных особенностей, у воспитателей и 

специалистов должна быть сформирована гендерная компетентность, которая 

позволит нам нейтрализовать негативные последствия процесса 

феминизации дошкольного образования. Под гендерной компетентностью 

мы понимаем информированность педагога относительно того, что понятие 

гендер охватывает круг психосоциальных  и социокультурных  

характеристик, ассоциирующихся с мужским или женским полом в рамках 

определѐнной культуры, и умение использовать эти знания на практике. 

Гендерная принадлежность характеризуется «мужественностью»- формами 

поведения, типичными для мужчин, или «женственностью»- формами 

поведения, типичными для женщин.   В дошкольном возрасте основной вид 

деятельности – игра. В сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми 

гендерного поведения, ребѐнок принимает на себя роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. В игре можно увидеть, как заметно 

различаются мальчики и девочки. Девочки предпочитают игры на 

семейно-бытовые темы, а мальчики шумные, наполненные 

движениями. В группах нашего детского сада созданы условия для 

игр,например  «гараж», «Мастерские» и др. Для девочек – «Салон красоты», 

«Кукольный уголок» со всеми необходимыми аксессуарами. При совместном 

воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической задачей 

считаю преодоление разобщѐнности 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. 

Модель педагогического процесса выстроена таким образом, что при 

обучении и воспитании мальчиков и девочек в разных видах деятельности 

педагоги должны использовать дифференцированный подход. При 

организации и проведении НОД педагогами должны учитываться 

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. 

Интеграция позволяет объединить усилия разных специалистов для решения 

поставленной цели и взаимопроникновение их в деятельность друг друга. 

Решением задач гендерного воспитания должны заниматься не только 

воспитатели, но и другие специалисты: музыкальный руководитель, учитель- 

логопед. Каждый решает свою часть задач, использует свои методы. 

 

Механизмом гендерного воспитания детей дошкольного возраста 

выступают личностно-ориентированные  технологии: 

1. Средства 

2. Методы 

3.Формы 

Средства 

• игры 

• народные сказки 

• пословицы 

• колыбельные песни 

Методы: 

• игры  

• познавательно-развивающие этические беседы 

• проблемные ситуации 

• схемы-действия 

Форма  

• игровая деятельность 

• экспериментальная 

• проблемно – поисковая 

 

Внедрение гендерных технологий в нашем ДОУ должны происходит: 

- посредством народных игр, сказок, пословиц, поговорок, материнского 

фольклора. А так же народных игр, они носят опережающий характер в 

плане проигрывания самых разнообразных сторон жизни. 

Одним из  направлений развития нашего ДОУ является физическое развитие 

воспитанников. Учитывая различия в развитии двигательных функций 

мальчиков и девочек, осуществляем дифференцированный подход к ним в 

процессе физического воспитания. Особенность такой дифференциации в 

том, что девочки и мальчики не изолированы друг от друга, а в процессе 

специально организованной деятельности развиваются физические качества, 

которые принято считать сугубо женскими или мужскими. На таких занятиях 

желательно использовать следующие методические приѐмы для учѐта 

половых особенностей дошкольников: 

• Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для 

девочек (мальчики работают на канате или отжимаются, а девочки с лентами, 

обручем) 



• Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

• Различия в обучении сложным двигательным движениям ( метание на 

дальность легче даѐтся мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке- 

девочкам) 

• Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки-

пчѐлки) 

• Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно. Что оценивается в 

их деятельности, а для девочек – кто их оценивает и как) 

• Акцентрирование внимания детей на мужские и женские виды спорта. 

Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей. На 

музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в 

различных видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, 

полька, кадриль) мальчики овладевают навыками ведущего партнѐра, у 

девочек должны делать акцент на грациозность, изящество, мягкость 

движений. В музыкально-ритмических движениях должны использовать 

дифференцированный подход: мальчики разучивают движения, требующие 

мужской силы, ловкости, (наездники, бравые солдаты),а у девочек 

преобладает плавность, мягкость движений (хороводы, упражнения с 

цветами, лентами, шарами). Песни и игры о мальчиках и девочках 

способствуют развитию представлений ребѐнка о своѐм поле. Неоценимую 

помощь в решении задач воспитания детей с учѐтом их гендерных 

особенностей оказывает народный фольклор (потешки, пестушки, дразнилки 

поговорки, народные игры). При проведении работы по воспитанию детей с 

учѐтом их гендерных особенностей, предлагаю 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 ребѐнка. Я думаю, что нашему педагогическому коллективу 

нужно углубиться в эту работу и совершенствоваться в дальнейшем. 

    


