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половой идентичности девочек дошкольного возраста. Выявлены специфические 
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обусловленные различными условиями их социализации. 
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The article is devoted to the study of the features of the cognitive component of 

the sexual identity of preschool girls. The specific characteristics in the structure of the 

self-image of such girls are revealed, as well as the levels of self-identification with a 

generalized sexual and gender-and-age image due to various conditions of their 

socialization are determined. 
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Проблема сопровождения развития половой идентичности 

личности в дошкольном возрасте включает в себя вопросы 

формирования психологического пола ребенка, психических 

гендерных (половых) различий и полоролевой дифференциации и 

находится на стыке таких дисциплин, как психология, социология, 

биология, медицина и др. [6]. Половая идентичность развивается в 

течение всей жизни: сначала усвоение ребенком происходит 

бессознательно и пассивно, а позже – гораздо более осознанно и 

творчески [9, 10].  

Половая идентичность, сущность которой заключается в 

отождествлении ребенком себя с представителем определенного пола, 

создается на протяжении жизни человека в ходе усвоения индивидом 

культурной системы пола и гендера того общества, в котором он 

живет. Содержание половой идентичности определяется уровнем 

социально-экономического развития общества, особенностями 

культуры и конкретным образом жизни индивида, что обусловлено 

полоролевой социализацией [2, 5].  
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В изучении проблемы формирования половой идентичности 

детей дошкольного возраста выделяются три направления 

исследований: 1) психологический подход, ориентированный на 

половое просвещение, рассмотрение проблемы с позиций сексологии 

и физиологии, психогигиены пола (С.И. Голод, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, 

И.С. Кон, Д.В. Колесов, А.Г. Хрипкова и др.); 2) этический подход, 

сосредоточивающий внимание на нравственно-этических аспектах 

полового воспитания, воспитания чувства чести и достоинства 

мальчиков и девочек (Л.А. Арутюнова, Л.А. Байкова, Р.С. Буре, А.М. 

Виноградова, В.М. Гоголина, О.Р. Кунц, Т.А. Маркова, В.С. Мухина, 

Н.В. Плисенко, Т.А. Репина и др.); 3) функциональный подход, 

посвященный формированию сексуальной культуры дошкольников 

(Ю.В. Гаврилов, А.В.  Меренков и др.). 

Данный вопрос в условиях дошкольной образовательной 

организации не решается однозначно, и его исследуют в следующих 

направлениях: формирование идеальных образов мужчины и 

женщины (Л.В. Трубайчук, И.Н. Евтушенко); формирование 

гендерных ролей (Н. Ходоров); формирование некоторых 

психополовых особенностей (Л. Бунина). Таким образом, обобщая 

актуальные исследования, в качестве методологической основы 

определены междисциплинарный, целостный и ролевой подходы 

(Е.В. Бондаревская, А.Н. Вырщиков, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. 

Сериков, В.Е. Каган, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Л.И. Столярчук, В.М. 

Шепель).  

Развитие половой идентичности осуществляется с помощью 

механизмов социализации, главным образом подражания, внушения, 

убеждения, конформности и идентификации [1]. В процессе ранней 

половогендерной социализации наиболее сильными механизмами 

являются подражание и идентификация с родителем своего пола, а в 
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дальнейшем ребенок может выбрать для подражания как реального 

человека, так и героя мультфильма или книги. Внушение и убеждение 

часто используются родителями как способы воздействия на ребенка. 

Если первое реализуется как воздействие на эмоциональную сферу 

через навязывание ребенку гендерно-типичных модели поведения и 

выстраивание системы запретов, то второе, напротив, подразумевает 

апелляцию к логике: как данность подается суждение, что именно 

женщина должна вести хозяйство, и девочку убеждают в том, что она 

должна учиться быть настоящей женщиной. Конформность как 

механизм половогендерной социализации относится больше ко 

взрослым, нежели к детям [7].   

Таким образом, становление половой идентичности начинается с 

самого рождения, но при этом в рамках воспитания дошкольников 

делается упор на психологические, индивидуальные и возрастные 

особенности детей, без учета их половых и гендерных особенностей. 

Вследствие этого у детей могут возникать нарушения полоролевого 

поведения, ввиду не сложившихся четких полоролевых 

представлений о себе и других [3, 8]. 

Целью исследования стало изучение структуры половой 

идентичности девочек дошкольного возраста, рассмотренной как 

совокупность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов. 

Когнитивный компонент половой идентичности личности 

определяется через гендерные установки личности, касающиеся 

распределения ролей в семье, представление о своем образе Я, 

привлекательном и непривлекательном образе Я, а также степень 

соответствия или несоответствия личности существующим 

гендерным стереотипам [4]. 
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Анализ когнитивного компонента посредством образа «Я-

девочка», отношение к своему настоящему полу, понимание своей 

половой роли сейчас и в будущем было изучено с помощью методики 

«Беседа с ребенком» (А.М. Щетинина, О.И. Иванова). 

На основе полученных данных был проведен анализ 

когнитивного компонента половой идентичности у девочек 

дошкольного возраста. На Рис. 1 представлены результаты 

сформированности когнитивного компонента половой идентичности 

у девочек дошкольного возраста. 

30% девочек дошкольного возраста имеют высокий уровень, 62% 

девочек имеют средний уровень, 8% девочек – низкий уровень 

сформированности представлений о себе как о представителе 

определенного пола. Так, для девочек дошкольного возраста 

характерно принятие себя и своего пола в целом, однако этот образ 

обобщенный, недифференцированный, ими допускается вариант 

смены половой роли.  

 

 

Рис. 1. Уровневые характеристики сформированности 

представления девочек дошкольного возраста о своей половой 

идентичности по методике «Беседа с ребенком» (А.М. Щетинина, 

О.И. Иванова). 

 

высокий средний низкий
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Представления о половой идентичности у девочек дошкольного 

возраста формируются на основании внешних признаков, чаще по 

различиям в одежде и длине волос. Сравнивая себя с мальчиками, 

девочки указывают, что они отличаются от мальчиков наличием 

платьев и косичек (58%), характером и поведением (42%). Описывая 

себя, девочки наделяют себя такими качествами, как добрая (33%), 

красивая (19%), хорошая (26%), послушная (22%). 

Идентификация себя с обобщенным половым и половозрастным 

образом, определение своих прошлых и будущих половозрастных 

ролей, образы Я-настоящий, Я-привлекательный и Я-

непривлекательный изучены с помощью методики «Половозрастная 

идентификация» Н.Л. Белопольской (таблица 1). 

Анализ результатов показал, что высоким уровнем 

идентификации себя с обобщенным половым и половозрастным 

образом обладают 82% девочек дошкольного возраста. При этом 

учитываются возможности ребенка к самоидентификации, 

определению своих прошлых и будущих половозрастных ролей и 

построению полной последовательности образов. Полученные при 

этом данные несут информацию о степени сформированности эго-

идентичности ребенка и генерализации этого знания на других людей 

и на собственный жизненный путь.  18% девочек дошкольного 

возраста имеют низкий уровень способности к идентификации со 

своим настоящим, прошлым и будущим половозрастным статусом, 

это проявляется в том, что ребенок неверно себя определяет в 

настоящем, не может выстроить временную последовательность 

образов и половозрастных ролей. 
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Таблица 1. Уровневое соотношение по методике 

«Половозрастная идентификация» Н.Л. Белопольской (девочки) 

 
Способность к идентификации со своим настоящим, прошлым и будущим 

половозрастным статусом у девочек дошкольного возраста 

Высокий уровень 82% 

Низкий уровень 18% 

Всего 100% 

 

Так, подавляющее большинство девочек в качестве более 

привлекательного образа Я выбирали образ будущего своего пола из-

за особенностей внешности или примеров старших женщин из их 

жизни, в меньшей степени – образ маленького ребенка, аргументируя 

это тем, что младших сильнее любят.  

В качестве непривлекательного образа Я практически все 

девочки выбирают образ старости, поскольку не хотят быть больными 

и ограниченными в возможностях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на специфику 

структуры половой идентичности девочек дошкольного возраста 

значительное влияние оказывает социальная ситуация как в семье, 

включая образ родителей и родственников своего пола, так и в 

образовательном учреждении, где на формирование образа Я и 

половозрастной идентификации воздействуют примеры учительниц, 

а также сверстников обоих полов. Поскольку по мере взросления 

девочек приоритетные для подражания образы неизбежно будут 

смещаться с семьи на школу, психолого-педагогическое 

сопровождение развития половой идентичности личности в условиях 

дошкольной образовательной организации является важным и 

актуальным направлением воспитательной работы. 
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