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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 

ХОРЕОГРАФИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность использования хореогра-

фии как эффективного средства развития гендерной культуры ребенка в си-

стеме дополнительного образования. Целью исследования являлось выяв-

ление, научное обоснование возможности реализации гендерно-кластер-

ной методики как инновационной педагогической технологии развития 

гендерной культуры ребенка средствами хореографического искусства. 

Материалы и методы. Методы исследования: теоретические – анализ 
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философской, психолого-педагогической литературы, литературы, посвя-

щенной гендерной культуре, хореографии, материалов и публикаций по 

теме исследования, изучение педагогического опыта в сфере хореографи-

ческого образования; эмпирические – наблюдение, индивидуальные и 

групповые беседы, апробация методики.  

Результаты. Определено значение гендерно-кластерной методики 

как эффективного средства и перспективного направления развития гендер-

ной культуры у старших дошкольников средствами хореографии в системе 

дополнительного образования. По результатам исследования выявлено, что 

теоретико-методической основой развития гендерной культуры у детей в 

дополнительном образовании является гендерно-кластерная методика, ко-

торая позволяют учитывать возрастные и гендерные особенности детей, а 

также обладают вариативными и дифференцированными качествами, спо-

собствующими разностороннему развитию детей в дополнительном обра-

зовании, в том числе и повышению уровня развития гендерной культуры. 

Обсуждение. Подчеркивается, что научная новизна исследования 

определяется представлением гендерно-кластерной методики как иннова-

ционного и методического обеспечения вектора педагогической науки на 

соответствие содержания и структуры комплекса технологий хореографи-

ческой образовательной деятельности в области дополнительного образо-

вания с целью формирования и развития гендерной культуры. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация гендерно-кластер-

ной методики как эффективного средства развития гендерной культуры ре-

бенка является необходимым и перспективным направлением в условиях 

современного дополнительного образования.  

Ключевые слова: инновация, гендер, гендерная культура, гендерно-

кластерная методика, хореография, дополнительное образование. 

Основные положения: 

– определены составляющие гендерно-кластерной методики;  

– разработаны методические рекомендации, способствующие эффек-

тивной реализации гендерно-кластерной методики в системе дополнитель-

ного образования. 
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1. Введение (Introduction) 

В настоящее время мы можем 

наблюдать, что характерные при-

знаки гендерного поведения в со-

временном обществе достаточно 

размыты и этому есть вполне убеди-

тельные и логичные причины. В 

первую очередь это связано с циф-

ровизацией и глобализацией совре-

менного мира, которые приводят к 

уменьшению развития эмоциональ-

ной составляющей личности, по-

тери традиционных характерных 

гендерных ролей и признаков, кото-

рые начинали формироваться с ма-

лых лет в культуре любого народа, 

этноса. Во-вторых, снижение об-

щего уровня образования и куль-

туры, насаждение современными 

медиаресурсами искаженных и из-

вращенных материальных и духов-

ных ценностей является источни-

ком причинно-следственных связей 

проявления различных отклонений 

в поведении как отдельного инди-

вида, в частности, так и общества в 

целом. Недостаточный уровень ген-

дерной культуры современного об-

щества специалисты расценивают 

как одну из основных причин паде-

ния статуса семьи в системе ценно-

стей молодежи, возникновения проб- 

лем в сфере интимно-личностных 

отношений и, как следствие, сниже-

ние рождаемости и большое количе-

ство разводов. Несомненно, что в 

связи с этим существует острая 

необходимость в исправлении сло-

жившейся ситуации, и немаловаж-

ную роль в этом процессе будет иг-

рать система дополнительного об-

разования как мобильная и эффек-

тивная платформа со своим эффек-

тивным инструментарием. 

Гендерная культура – индивиду-

ально-личностная характеристика, 

часть общей культуры субъекта, со-

держащая гендерную компетент-

ность, гендерную картину мира, 

специфические ценностные ориен-

тации и модели поведения [5]. 

Стоит отметить, что наличие ген-

дерной культуры определяется как 

один из базовых компонентов куль-

туры личности в целом.  

Основы для становления и разви-

тия современного гендерного воспи-

тания в России заложили наши пред-

шественники – авторы работ по по-

ловому воспитанию школьников в 

60-80-е годы XIX столетия (Д. Н. Иса- 

ев, В. Е. Каган, Д. В. Колесов, Э. Г. Кос- 

тяшкин, Л. Н. Тимошенко, А. Г. Хрип- 

кова  и  др.).  В своих  исследованиях
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они доказали следующие предполо-

жения и гипотезы: взаимодействие 

и связь природного и социального, 

необходимость становления жен-

ственности и мужественности, учет 

факторов социума, влияния взаимо-

отношений родителей, ровесников, 

известных личностей, специально 

организованного гендерного обра-

зования. 

Само понятие «гендер» было 

впервые заимствовано отечествен-

ными учеными у зарубежных иссле-

дователей в 1980 году. В настоящее 

время современная наука предла-

гает следующие термины: 

«пол» – используется для обозна-

чения анатомо-физиологических 

особенностей людей, т.е. при по-

мощи этих особенностей все чело-

веческие существа делятся на муж-

чин и женщин. 

«гендер» (gender) – определяется 

как разделение социальных ролей и 

различия в поведении и эмоцио-

нальных характеристиках.  

В последнее время гендерный 

подход начинает активно использо-

ваться в системе образования на са-

мых различных уровнях. Стоит от-

метить, что такая тенденция сфор-

мировалась благодаря определенным 

сложившимся факторам: соци-

ально-культурным, политическим, 

организационно-финансовым и 

личностным. В дополнительном об-

разовании заложен огромный по-

тенциал гендерного воспитания 

подрастающего поколения, который 

в последнее время все чаще находит 

отражение в политике государства. 

По нашему мнению, хореогра-

фия как никакой другой вид искус-

ства способствует формированию и 

развитию гендерных ролей у детей, 

и это связано в первую очередь с 

природой самого танца, который 

выражает истинные движения и ма-

неры, характерные для женского 

или мужского организма. Это мы 

видим на протяжении всей истории 

хореографического искусства, начи-

ная с самых истоков, когда люди, не 

умея разговаривать, общались язы-

ком жестов. С развитием цивилиза-

ции развивался и танец, становясь 

более изысканным и эстетически 

зрелищным явлением, но, тем не 

менее, сохраняя природные задатки, 

которые характерны для женского и 

мужского организма.  

На сегодняшний день искусство 

хореографии является многогран-

ным и полифункциональным видом, 
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которое способствует разносторон-

нему развитию личности, в том 

числе и гендерному воспитанию. 

Особенно хочется отметить влияние 

на формирование гендерной куль-

туры таких видов хореографии, как: 

народный, классический и бальный 

танец. Каждый вид танца по-своему 

уникален и эффективен в вопросе 

правильного восприятия своей со-

циальной роли в обществе, т.е. ген-

дерной идентификации. 

Рассматривая народный танец 

как один из основных факторов, 

воспитывающих гендерную куль-

туру, мы можем видеть, что при 

всем разнообразии культур, этносов 

и их специфики, этот вид хореогра-

фии как никакой другой формирует 

с детства характерные манеры пове-

дения, как у девочек, так и у маль-

чиков. Причем, все это происходит 

естественно в согласии с многове-

ковым укладом жизни народа. 

Решение такой многоаспектной 

проблемы, как развитие гендерной 

культуры у детей, может быть 

успешно реализовано, если в каче-

стве теоретико-методической ос-

новы выступит интеграция гендер-

ного и кластерного подходов, спо-

собствующая реализации ведущих 

трендов в современном дошколь-

ном образовании, в комплексе с тан-

цевально-двигательной терапией.  

Специфика предлагаемой ген-

дерно-кластерной методики заклю-

чается в том, акцентируется внима-

ние педагога на организацию худо-

жественно-творческой деятельно-

сти с учетом гендерных особенно-

стей детей и их соответствующих 

поведенческих характеристик. Реа-

лизация данной методики предпола-

гает следующие этапы: организа-

цию самостоятельной деятельности 

дошкольников, введение соответ-

ствующей образовательной инфор-

мации, анализ полученных и воз-

можная коррекция развития гендер-

ной культуры детей. 

Эффективность гендерно-кла-

стерной методики развития гендер-

ной культуры детей старшего до-

школьного возраста средствами хо-

реографии обусловлена следующим 

комплексом педагогических усло-

вий: 

– создание танцевального кла-

стера, включающего в себя самые 

различные виды хореографии; 

– разностороннее изучение пред-

мета «Хореография» с целью полу-

чения дополнительной информации, 
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способствующей формированию 

гендерной идентификации; 

– оптимальное использование 

возможностей современной танце-

вально-двигательной терапии с це-

лью корригирующего действия для 

становления и развития гендерной 

культуры. 

В нашем исследовании рассмат-

ривались следующие задачи: 

1. Изучить уровень развития ген-

дерной культуры детей старшего до-

школьного возраста в современных 

условиях и проанализировать теоре-

тико-методологическую базу, как за-

рубежных, так и отечественных пе-

дагогов и ученых, и на полученной 

основе выявить сущность, структуру 

и последовательность её развития. 

2. Разработать гендерно-кластер-

ную методику развития гендерной 

культуры детей с учетом собранного 

материала. 

3. Выявить, теоретически обос-

новать и верифицировать педагоги-

ческие условия успешной реализа-

ции гендерно-кластерной методики 

развития гендерной культуры детей 

средствами хореографического ис-

кусства. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Тема нашего исследования пред-

определила выбор комплекса мето-

дов. Теоретические методы: а) исто-

рико-педагогический анализ исполь-

зовался для определения состояния 

проблемы развития гендерной куль-

туры детей старшего дошкольного 

возраста средствами хореографии; 

в) теоретико-методологический ана-

лиз позволил сформулировать ис-

ходные позиции исследования; г) по-

нятийный анализ философской и 

психолого-педагогической литера-

туры применялся для характери-

стики понятийного поля исследуе-

мой проблемы; д) моделирование 

использовалось для развития ген-

дерной культуры детей старшего до-

школьного возраста средствами хо-

реографии. Эмпирические методы: 

а) обобщение и изучение эффектив-

ного педагогического опыта по раз-

витию гендерной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста; б) 

педагогическая экспертиза, метод 

экспертных оценок; в) наблюдение, 

анкетирование, собеседование, те-

стирование; г) изучение локальных 

документов и методических разра-

боток; д) статистические методы об-

работки данных и проверки выдви-

гаемых гипотез. 
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3. Результаты (Results) 

На наш взгляд, изучение соци-

ально-психологических характери-

стик влияния хореографии на лич-

ностные особенности и межлич-

ностные коммуникации, в том числе 

и гендерной идентификации, спо-

собствует грамотному использова-

нию танца в социальной, соци-

ально-психологической и коррекци-

онной работах работе специали-

стами разного уровня и профиля. 

Научная новизна исследования 

представлена следующими аспек-

тами: 

- выявлено, что теоретико-мето-

дической основой развития гендер-

ной культуры старших дошкольни-

ков средствами хореографии высту-

пает интеграция гендерного и кла-

стерного подходов, выбор которых 

диктуется традиционным понима-

нием гендерной культуры, результа-

тами исследований данного фено-

мена, особенностями развития ген-

дерной культуры ребенка как педа-

гогического явления; 

- обосновано, что реализация 

спроектированной гендерно-кла-

стерной методики развития гендер-

ной культуры старших дошкольни-

ков   средствами  хореографии  бази- 

руется на дидактических принципах 

(эмпатии, поликультурности, пар-

тисипативности, субъектности, ин-

териоризации); 

- доказана успешность примене-

ния педагогических условий эффек-

тивного развития гендерной куль-

туры детей старшего дошкольного 

возраста: 

а) проектирование танцеваль-

ного кластера, включающего в себя 

различные виды хореографии; 

б) разностороннее изучение 

предмета «Хореография»; 

в) оптимальное использование 

возможностей современной танце-

вально-двигательной терапии. 

Теоретическая значимость ис-

следования состоит в том, что: 

– были рассмотрены и уточнены 

такие понятия, как «гендер», «ген-

дерная культура», «развитие гендер-

ной культуры», «гендерный под-

ход», «кластерный подход»; 

– определено функциональное 

значение гендерного и кластерного 

подходов, которые позволили до-

полнить тактику и технологию раз-

вития гендерной культуры у детей 

средствами хореографии, что позво-

лило расширить методологические 

аспекты темы исследования; 
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− выявлены педагогические прин- 

ципы развития гендерной культуры 

детей: эмпатии, партисипативности, 

поликультурности, субъектности, ин- 

териоризации. 

Практическая значимость иссле-

дования заключается в том, что по-

лученные основные выводы и мето-

дические рекомендации могут быть 

использованы в различных учре-

ждениях культуры и дополнитель-

ного образования посредством про-

ведения диагностики уровня разви-

тия гендерной культуры детей стар-

шего дошкольного возраста и реа-

лизации гендерно-кластерной мето-

дики с учетом полученных исход-

ных данных.  

4. Обсуждение (Discussion)  

Хореография как синтетический 

вид искусства обладает полифунк-

циональными возможностями фор-

мирования и развития гендерной 

культуры ребенка, но только лишь 

при условии, что педагог-хореограф 

будет обладать не только знаниями в 

области гендерной педагогики, но 

современными педагогическими тех- 

нологиями гендерного образования 

и воспитания. 

Тем не менее, мы полагаем, что 

существует ряд вопросов, требующих 

более внимательного и серьезного 

изучения, таких, как: выявление но-

вых факторов и условий развития 

гендерной культуры у подрастаю-

щего поколения; разработка теоре-

тических основ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифи-

кации педагогов-хореографов в об-

ласти гендерной культуры; научно-

обоснованная разработка методико-

технологического обеспечения про-

цесса развития гендерной культуры 

у дошкольников средствами хорео-

графического искусства. 

5. Заключение (Conclusion) 

Проведенное исследование поз-

воляет сделать следующие выводы: 

основой развития гендерной куль-

туры ребенка может являться соеди-

нение гендерного и кластерного 

подходов, обеспечивающих, в свою 

очередь, интериоризацию духовных 

и нравственных ценностей и соот-

ветствующей гендерной идентифи-

кации; позволяет учитывать воз-

растные и гендерные особенности 

дошкольного возраста, эффектив-

ность различных педагогических 

технологий развития гендерной куль- 

туры, зависит от конкретной ситуа-

ции и особенностями развития детей, 

а также позволяет отбирать наиболее
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действенные методы и приемы с це-

лью успешного развития гендерной 

культуры детей средствами хореогра-

фии в дополнительном образовании. 

В то же время мы полагаем, что 

необходим всеобъемлющий анализ 

исследуемой проблемы и дальнейшее 

изучение и апробация новых мето-

дик и технологий использования в 

области развития гендерной куль-

туры у детей средствами хореогра-

фии в системе дополнительного об-

разования. 
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THE FORMATION OF A GENDER CULTURE  

AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE BY MEANS OF CHOREOGRAPHY AS A PROMISING 

DIRECTION FOR FURTHER EDUCATION 

Abstract  

Introduction.  The article substantiates the relevance of the use 

of choreography as an effective means of developing the gender cul-

ture of the child in the system of additional education. The aim of 

the study was to identify, scientifically substantiate the possibility  

of implementing gender-cluster methodology as an innovative peda-

gogical technology of development of gender culture of the child by 

means of choreographic art.  
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Materials and methods.  Research methods: theoretical – analy-

sis of philosophical, psychological and pedagogical literature, liter-

ature on gender culture, choreography, materials and publications on 

the topic of research, the study of pedagogical experience in the field 

of choreographic education; empirical – observation, individual and 

group conversations, testing techniques.  

Results. The importance of gender-cluster methodology as an 

effective means and perspective direction of development of gender 

culture in senior preschool children by means of choreography in the 

system of additional education is defined. The results of the study 

revealed that the theoretical and methodological basis for the devel-

opment of gender culture in children in additional education is a gen-

der-cluster methodology that allows to take into account the age and 

gender characteristics of children, as well as have variable and dif-

ferentiated qualities that contribute to the comprehensive develop-

ment of children in additional education, including increasing the 

level of development of gender culture.  

Discussion.  It is emphasized that the scientific novelty of the 

research is determined by the representation of gender-cluster meth-

odology as an innovative and methodological support of the vector 

of pedagogical science for the compliance of the content and struc-

ture of the complex of technologies of choreographic educational ac-

tivities in the field of additional education in order to form and de-

velop a gender culture.  

Conclusion. It is concluded that the implementation of gender-

cluster methodology as an effective means of development of gender 

culture of the child is a necessary and promising direction in the 

conditions of modern additional education.  

Keywords:  innovation, gender, gender culture, gender-cluster 

methodology, choreography, additional education.  

Highlights: 

– defined components of a gender-clustered techniques;  
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– methodological recommendations promoting effective imple-

mentation of gender-cluster methodology in the system of additional 

education have been developed.  
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