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Половая дифференциация детей-дошкольников 

К 2-3 годам ребенок усваивает свою половую принадлежность. Он знает, кто он: 

мальчик или девочка, но он еще не знает, каким содержанием должна быть наполнены 

слова «мальчик» и «девочка». 

Взрослые сознательно и бессознательно обучают ребенка его половой роли. В 

соответствии с общепризнанными традициями ориентируют его в том, что значит быть 

мальчиком или девочкой. Мальчикам чаще, чем девочкам, прощают проявления 

агрессивности и поощряют их активность, инициативность. От девочек ждут душевности, 

чувствительности и эмоциональности. Под руководством взрослых, через подражание 

ребенок начинает учиться быть мальчиком или девочкой. Его позиции как мальчика (или 

девочки) обуславливает его ориентации в выборе игр, интересов мечтаний. 

Ориентация ребенка на ценности своего пола прежде всего происходит в семье, 

здесь многое определяют традиции. Так, мальчику, даже самому маленькому, обычно 

заявляют: «Не плачь, ты не девочка. Ты – мужчина», и тот учиться сдерживать свои слезы. 

С ним солидаризируется отец, старший брат: «Мы - мужчины». И тот учиться сдерживать 

свои слезы, сердится, что он принадлежит к когорте мужчин. Девочку наставляют: «Не 

дерись, не лазай по заборам и деревьям. Ты - девочка», и шалунье приходится обуздывать 

себя, ведь она – девочка. 

В семье дети преимущественно подражают тем родным, которые являются 

представителями того же пола, что и сам ребенок. Образцы мужского и женского 

поведения входят в структуру самосознания ребенка прежде всего через 

непосредственные проявления старшего поколения мужчин и женщин. Ребенок хочет 

ориентироваться на ценности своего пола. 

В дошкольном возрасте начинается дифференциация в предпочитании игр, 

игрушек и связанная с этим обработка игровых и орудийных действий. В игре 

проявляются психологические особенности детей как представителей того или иного 

пола. Девочки лучше приспосабливаются к создавшейся ситуации, быстрее и легче входят 

в новые условия, устанавливают контакты взрывнее, создают больше шума. Выбранные 

игровые роли отражают социальные стремления детей разного пола. В игре в 

своеобразной форме реализуется интерес к деятельности, связанной с мужскими и 

женскими социальными ролями. Интересы мальчиков сосредоточены на технике, на 

соревновательных играх, в которых можно реализовать свои притязания на победу, на 

лидерство. Мальчики признают сильных, смелых, инициативных сверстников. Интересы 

девочек в большей мере сосредоточены на межличностных отношениях. Девочки любят 

сверстниц с мягким нравом, веселых и уступчивых. 

В дошкольном возрасте происходит не только эмоциональная дифференциация 

интересов, но и действенное проникновение в специфику мужской и женской 

деятельности. 

Осознание ребенком своей половой принадлежности имеет определяющее 

значение для развития его личности. У ребенка формируется чувство тождественности с 

другими представителями пола и стремление поддержать «престиж» своего пола, 

подчеркивание мужской или женской своей сущности. Это чувство в ребенке надо 

непременно поддерживать, так как определяет полноценность развития его личности. 

В дошкольном возрасте дети окрашивают спецификой своей половой роли 

отношения со взрослыми. Реакции взрослого к этим проявлениям утверждают ребенка к 

правильности стиля его поведения, вносят коррекции в то или иное поведение ребенка. 

В дошкольном возрасте зарождаются и развиваются различия в направленности 

интересов к общению у мальчиков и девочек, обнаруживается так называемая 

доброжелательная пристрастность к детям своего пола: мальчик чаще выбирает 

мальчиков, а девочка выбирает девочек. Развивается самосознание и – как важная его 

часть- осознание себя как мальчика, мужчины или девочки, женщины. 



Особое место в психологии половой идентификации занимает формирование 

образа тела, который возникает в связи с общими познавательными интересами ребенка, 

когда он вдруг активно начинает интересоваться телесной организацией людей и своей 

собственной. Осознание своей половой принадлежности включается в структуру образа 

«Я». 

Неправильное половое воспитание приводит к тому, что дети дошкольного 

возраста не подозревают о различиях в физическом облике людей и не видят этих 

различий, когда смотрят на голеньких детишек. 

Сокрытие от малыша человеческого природного естества, а также стыдливое 

молчание в ответ на его естественную любознательность, связанную с половыми 

особенностями животных и человека, формирует в нем с самых малых лет нездоровые 

ориентации, нездоровый дух. 

Однако нельзя бросаться в противоположную крайность: фиксировать внимание 

ребенка на половых органах людей и животных и развивать чрезмерный интерес к 

половой сфере. 

Отношение к обнаженному человеческому телу – результат влияния тех 

стереотипов поведения, которые существуют в семье ребенка и ближайшем его 

окружении. При грамотном и умном нравственном руководстве у ребенка будет 

формироваться здоровое отношение к половым различиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Половое воспитание детей в семье 
 

В то время как ребенок дорос до школы, основа его полового воспитания уже 

заложена живым примером и общением с родителями с первых дней жизни. Образ 

будущих отношений с человеком противоположного пола уже в общих чертах 

сформирован, поскольку в ранние детские годы воспитание происходит по типу 

отождествления себя с родителем своего пола и подражание ему. Родители не просто 

воздействуют на ребенка, а общаются с ним, т.е. знают, как никто другой, его 

сегодняшние проблемы и потребности. 

Отец и мать по-разному общаются с сыном и дочерью, что чрезвычайно важно для 

правильного формирования мужественности и женственности. Сын в поведении отца 

находит образец своего поведения, в образе матери - прообраз будущей избранницы; 

стиль отношений родителей служит для него моделью взаимоотношений полов. 

Родители могут сделать в половом воспитании то, чего не в состоянии сделать 

больше никто – они могут научить своих детей взаимному уважению и любви. 

Родители могут помочь своим детям в построении будущей счастливой 

гармоничной семьи разумным и деликатным поощрением в девочке женственных качеств, 

а в мальчике – мужественных. Правильно ориентировать девочку – это значит одевать и 

воспитывать ее в соответствии с полом, развивать интерес к играм, соответствующих 

женским занятиям, приучать к домашнему труду, прививать «женские» умения, поощрять 

в будущей маме отзывчивость и заботливость. 

В воспитании мальчика – свои особенности. Чтобы воспитать будущего мужчину 

ответственным и самостоятельным, нужно упражнять его чувство ответственности, давать 

возможность принимать самостоятельные решения. Здесь вредны как полное подавление 

воли ребенка, так и излишняя нежность матери, «заласкивание», под влиянием которых 

мальчик обычно вырастает безвольным, пассивным, зависимым. 

Наиболее успешно происходит становление личности детей, в том числе и их 

мужественности – женственности, в полной и гармоничной семье, где отношения между 

родителями строятся на основе взаимного уважения мужского и женского престижа, 

взаимного понимания и помощи. 

Невовлеченность отца или мужчины – воспитателя в процесс воспитания ведет к 

формированию замещающих мужественность проявлений, т.е. к псевдомужественности, 

требующей постоянного подтверждения в агрессивности, драках и других формах 

отклоняющегося поведения (алкоголизм, правонарушения). 

Поэтому, если мальчик воспитывается в неполной семье, нужно сохранить для него 

общение с отцом. Правильно поступают те матери, которые не пытаются привить ребенку 

отрицательное отношение к отцу и не препятствуют его встречам с сыном. Если контакт с 

отцом невозможен, нужно постараться, чтобы мальчик мог ориентироваться на пример 

другого воспитателя – родственника, педагога, тренера. 

У девочек, воспитывающихся в неполной материнской семье, менее успешно 

формируется представление о мужском поведении, поэтому у них меньше шансов 

правильно понимать своих будущих мужей и сыновей, т.е. исполнять роль жены и матери. 

Отвращение к теме межполовых отношений – всегда обращение к реальной жизни. 

Ответы на вопросы из сферы интимной жизни детей, а также и их родителей, 

должны получать из специальных книг и пособий – для самостоятельного чтения. 

  

 

 



Памятка для родителей 

 
 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

 Не уличайте детей в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. Не 

сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения. Никогда не 

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

по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

 Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, 

станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем.  

 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 подсказывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, 

чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок.  

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

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

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

по дому выполнять 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.  

 При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. Пытайтесь 

отыскать объективные причины трудностей и смотреть в будущее с оптимизмом. Не 

забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов деятельности ребенка 

всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, кто увидит в этом ребенке 

то хорошее, что не заметили вы.  

 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов нет, виноват 

не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь списывать свою 

некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы педагог или родитель, а не он. К 

сожалению, мы любим тех, кого умеем научить.  

 Постарайтесь, чтобы главным для вас стало не столько научить чему-то, сколько 

сделать так, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял интереса к учебе, 

почувствовал вкус к познанию нового, неизвестного, непонятного.  

 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это нормальное положение 

вещей, на то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно 

демонстрировать перед ребенком свое превосходство в знаниях.  

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то не 

ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страха перед ошибкой. Чувство страха 

– плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость 

жизни и радость познания.  

 Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания во всем и всегда. 

Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас.  

 Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. “Леность” ребенка – сигнал 

неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной вами методике 

работы с ним.  



 Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.  

 Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно).  

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу трудностей.  

 Никогда не ругайте ребенка 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. Придет 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 выказывать свое отношение к ней – 

бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала 

разберите, в чем ее 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 ребенок перестанет вас слушать и слышать.  

 Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого “эмоционального” 

полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются интеллектуально (снижение 

активности левого “рационально-логического” полушария). Ругать их за это не только 

бесполезно, но и безнравственно. 

 Если ваш сын гораздо медленнее осваивает грамоту, чем это делала его старшая 

сестренка, плохо пересказывает и небрежно пишет буквы, не огорчайтесь, это 

особенность мужского ума. К тому же мальчики отстают от девочек в развитии. 

Их детство длится дольше. К семи годам мальчики по своему биологическому 

возрасту младше девочек-ровесниц на целый год. У мальчиков свой путь взросления, 

но так как они больше ориентированы на усвоение информации (в отличие от девочек, 

которых больше интересуют отношения между людьми), за их интеллектуальное 

развитие можно не беспокоиться. 

 Мальчиков, даже совсем маленьких, родители реже берут на руки и чаще ругают, чем 

девочек. По отношению к ним речь взрослых содержит в основном прямые указания: 

“Отойди, принеси, дай, сделай, перестань…”. А с девочками, даже годовалыми, 

родители говорят о чувственных состояниях: “Мне нравится… Ты любишь? Кто это 

грустный?…” 

 Когда женщина учит мальчика, ей мало пригодится собственный детский опыт, 

сравнивать себя в детстве с ним — неверно и бесполезно. 
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