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исследования, касающиеся различий между полами, фиксируют различия 
как биологически, так и социально-детерминированные. Первые говорят о раз-
личиях в физиологии, морфологии и функционировании различных отделов 
мозга, различиях в формах поведения, находящихся под гормональным кон-
тролем (например, родительском и половом); вторые указывают на различия 
в сфере социального взаимодействия, профессиональной реализации и пр. ис-
следования, касающиеся различий в когнитивной сфере, речевом развитии, по-
казывают: женщины демонстрируют меньшую вариабельность по тесту IQ на 
интеллектуальные способности, чем мужчины; женщины лучше справляются с 
заданиями на вербальную беглость, скорость чтения, понимание прочитанного 
и правописание. у женщин лучше ситуационная вербальная память [2, 3]. 

существует мнение, что из-за биологических особенностей мозга, девуш-
ки не преуспевают в STEM-науках (science, technology, enjineering, math). но 
научные данные говорят обратное. Было проведено исследование активности 
могла 104 мальчиков и девочек от 3 до 10 лет при помощи функциональной 
Мрт во время просмотра обучающего видео, посвященного ранним математи-
ческим темам (подсчет и сложение). сравнение результатов не обнаружило раз-
личий в развитии мозга девочек и мальчиков в этом аспекте [7]. таким образом, 
биологически детерминированные особенности развития мальчиков и девочек 
существуют, но сложно однозначно утверждать, как именно они будут влиять 
на способность детей справляться с учебными задачами.  

в связи с этим актуализируется научная разработка и применение в учеб-
ном процессе гeндepной пeдaгoгики – пeдaгoгичecкoго нaпpaвлeния, зa ни мa-
ющeгося paccмoтpeниeм ocoбeннocтeй coциaлизaции, paзвития, пpocвeщeния 
лиц paзныx пoлoв. Eё нaзнaчeниeм являeтcя пpeoдoлeниe гeндepныx oг pa-
ничeний (нaпpимep, кyльтypныx) y мaльчикoв и дeвoчeк; oбecпeчeниe блa гo-
пpиятнoй oбcтaнoвки для pacкpытия cпocoбнocтeй и тaлaнтoв дeтeй, нe зa ви-

http://neuronovosti.ru/fmri/
http://neuronovosti.ru/fmri/


78

cимo oт пoлoвoй пpинaдлeжнocти [5]. Предметом гендерной педагогики яв-
ляется гендерное воспитание, гендерная социализация и адаптация личности. 
гендерное воспитание предполагает формирование установок, понятий, прин-
ципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для развития чело-
века, подготовки к общественной жизни и труду с учетом феноменов половой 
и гендерной идентичности. 

научный подход требует объективности. не представляется возможным 
выделение и четкое дихотомическое различение содержания воспитания маль-
чиков и девочек по признаку биологического пола: какие бы черты или особен-
ности поведения, потребности мы не сочли присущими определенному полу – 
определенная часть мальчиков и девочек вследствие физических возможностей, 
гормонального статуса, психофизиологических, личностных особенностей этим 
стереотипам соответствовать не смогут. исследователи отмечают, что в среднем, 
в пределах любой человеческой популяции 80-85% мужчин имеют преимуще-
ственно маскулинизированный мозг и мужской склад ума, а у 15-20% мужчин 
мозг в определенной мере феминизирован, и наоборот [2]. таким образом, ген-
дерные и половые различия, безусловно, существуют, но существует и вероят-
ность того, что они неактуальны именно для этого ученика. Это делает сложным 
и зачастую невозможным выделение специфичных для мальчиков или девочек 
сфер деятельности, интересов, когнитивных стилей и пр. существенная часть 
различий между полами, находящихся под жестким гормональным контролем, 
относится к сфере полового и родительского поведения, соответствующие уста-
новки и формы поведения начинают актуализироваться только после пубертата. 
«гендерно-ориентированные» методы воспитания, исходящие из постулатов 
принципиальных отличий девочек и мальчиков по признакам личностных осо-
бенностей, потребностей, интересов, ориентированы на дихотомию «мужское-
женское», состоящую по большей части из гендерных стереотипов, не соответ-
ствующих индивидуальной реальности большинства людей. Попытки привести 
ценности, установки, поведение всех мальчиков и всех девочек, юношей и де-
вушек к единому знаменателю, усредненным показателям, – этически некоррек-
тны и ведут к психологическим травмам, снижению самооценки и непринятию 
ребенком, подростком самого себя. современная психологическая теория и 
практика гуманистически и личностно-ориентированы, в качестве ведущей за-
дачи развития личности определяют ее адаптацию в окружающей среде. таким 
образом, для обеспечения полноценного развития ребенка и его успешной адап-
тации в социальной среде, гендерный подход должен осуществляться в рамках 
личностно-ориентированного подхода. 

Перед современной психолого-педагогической практикой стоит задача не 
приведения к «общему знаменателю» развития детей с учетом пола, а изучение 
с целью развития и компенсация тех черт личности каждого конкретного ре-
бенка, которые могут осложнить его адаптацию в социуме. от современного 
специалиста-практика (учителя, психолога) требуется компетентное ориенти-
рование в вопросах выявления нетипичных проявлений в развитии ребенка не 
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с точки зрения несоответствия их каким-либо идеалам или ожиданиями роди-
телей, а с точки зрения прогноза адаптации ребенка в социальной среде [6]. 

Целью гендерного воспитания является формирование позитивной ген-
дерной идентичности, способствующей адаптации человека в социуме. 

Процесс гендерной социализации учащегося может протекать более или 
менее успешно по ряду причин, одной из которых являются акцентуации по-
лоролевого поведения – ригидность полоролевых установок, наличие устой-
чивых поведенческих паттернов. автор типологии акцентуаций полоролевого 
поведения Б.е. алексеев выделяет у детей следующие: гипертрофированное 
полоролевое поведение (гиперфеминная акцентуация у девочек, гипермаску-
линная у мальчиков), кроссполовая акцентуация (феминная у мальчиков, маску-
линная у девочек) [1]. Маскулинно-акцентуированные девочки характеризуют-
ся как сорванцы, неудобны родителям и педагогам вследствие неусидчивости, 
склонности к импульсивной агрессии. очень часто слышат в свой адрес за-
мечания, что ведут себя не как девочки. Феминно-акцентуированные мальчики 
чувствительны, могут быть застенчивыми, тихими. для родителей таких детей 
характерны попытки компенсировать «недостающие» личностные качества ре-
бенка (умение за себя постоять) в агрессивных видах спорта, что создает пред-
посылки развития перманентной стрессорной реакции у такого ребенка. 

гиперфеминные девочки безынициативны, очень удобны, как правило, по-
ложительно характеризуются родителями и педагогами. склонны испытывать 
фрустрацию и стресс в ситуациях конкуренции, нуждаются в опекающей фи-
гуре. гиперсоциальны, конформны, склонны пренебрегать собственными ин-
тересами в ситуациях конфронтации с интересами других или группы. Часто 
получают хорошие оценки не за реальные достижения, а за примерное поведе-
ние.  гипермаскулинные мальчики – неудобные дети. Характеризуются как не-
управляемые, агрессивные. авторитет взрослого зависит от пола, личностных 
качеств (склонны слушаться мужчин, более сильных). 

акцентуация снижает диапазон реагирования индивида на стимулы внеш-
ней среды. например, неакцентуированный мальчик в ситуации отсутствия 
других мальчиков будет общаться с девочками, акцентуированный (гиперма-
скулинный) – испытывать фрустрацию из-за отсутствия партнеров для обще-
ния, демонстрировать смещенную реакцию (агрессию в сторону девочек). не-
акцентуированная девушка в ситуации финансовых затруднений устроится на 
работу (сменит работу, найдет дополнительный заработок), гиперфеминная 
девушка попадет в группу риска. Зачастую акцентуированные дети попадают 
в фокус внимания специалистов только в том случае, если их поведение идет 
вразрез с нормами (гипермаскулинные мальчики и маскулинно-акцентуирован-
ные девочки), тогда как любые формы акцентуированного поведения нужда-
ются в психолого-педагогической помощи. Причем коррекция поведения не 
должна лежать в плоскости приведения состояния ребенка в соответствие с 
нормативными значениям, соответствующим полу, работа должна строиться на 
расширении поведенческого репертуара как такового. так, в случае с фемин-
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но-акцентуированными мальчиками спорт показан, но не агрессивные виды, 
а, например, плавание, помогающее развивать волевой контроль и выносли-
вость в соревновании с самим собой. особенно стоит подчеркнуть, что фор-
мы гиперролевого поведения (гипермаскулинное и гиперфеминное) зачастую 
оценивается взрослыми как нормальное для ребенка этого пола, в связи с чем 
дезадаптивные проявления могут получать положительное подкрепление и ста-
новиться частью личности ребенка [6]. 

Мы не воспитываем ребенка с целью сделать из него «идеальную» девочку или 
мальчика, мы воспитываем личность с учетом ее возможностей и ограничений, в 
том числе, обусловленных полом, а для этого формируем понимание самого себя как 
представителя определенного пола, знание своих личностных особенностей, силь-
ных и слабых сторон, самопринятие, развиваем навыки, повышающие адаптацию.

Список литературы
1. алексеев, Б.е. Полоролевое поведение и его акцентуации / Б.е. алексеев. – сПб.: 

речь, 2006. – 144 с.
2. Бутовская, М.л. тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. – Фрязино: 

век 2, 2004. – 368 с.
3. Боголепова, и.н. Мозг мужчины, мозг женщины / и.н. Боголепова, л.и. Малофеева. – 

Москва: ФгБу «нЦн» раМн, 2014. – 300 с.
4. еремеева, в.д. Мальчики и девочки – два разных мира. нейропсихологии – учите-

лям, воспитателям, родителям, школьным психологам / в.д. еремеева, т.П. Хризман. –  М.: 
линка-Пресс, 1998. 

5. словарь педагогических терминов [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://
www.textologia.ru/slovari/pedagogicheskie-terminy/gendernaya-pedagogika/?q=1057&n=121. – 
дата доступа: 04.03.2024.

6. Филиппова, с.а. акцентуированное полоролевое поведение как идеологическая нор-
ма: проблемы и риски / с.а. Филиппова // Женщины-ученые Беларуси и россии: материа-
лы международной научно-практической конференции, Минск, 26 марта 2021 г. ; [редкол.: 
и. в. казакова (отв. ред.) и др.]. – Минск : Бгу, 2021. – с. 406–414.

7. Alyssa J. Kersey, Kelsey D. Csumitta, at all. Gender similarities in the brain during 
mathematics development / Science of Learning volume 4, № 19 (2019).

удк 373:37.09:159.9

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ И САМОКОНТРОЛЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Юреня Людмила Сергеевна
учитель начальных классов государственного учреждения образования 

«средняя школа № 20 г. Барановичи» 
(г. Барановичи, республика Беларусь)

 Аннотация. в публикации представлено видение учителем-практиком механизма фор-
мирования самооценки и самоконтроля младшего школьника в системе формирования обще-
учебных умений и навыков. Приводятся приёмы работы на уроках с обучающимися. 
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