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РАЗДЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

О.Н. Финогенова, А.В. Дорошкевич

В статье представлены результаты исследования социально-
коммуникативного развития школьников в раздельном обучении мальчиков
и девочек. Результаты свидетельствуют о неоднозначном влиянии раздель-
ного обучения. Мальчики хорошо интегрированы в группе и испытывают
положительные чувства к школе. Девочки значительно чаще чувствуют се-
бя одинокими и чаще относятся к школе негативно.

В современном отечественном образовании все чаще реализуются
раздельное обучение мальчиков и девочек. Статья о конференции, посвя-
щенной проблемам раздельного обучения, начинается словами «В России
уже более семисот школ, полностью или частично перешедших на раз-
дельное обучение мальчиков и девочек».

Обоснования полезности такого разделения достаточно разнообразны.
Опираясь на нейрофизиологические исследования, В.Д. Еремеева считает,
что различие в функционировании познавательных процессов девочек и
мальчиков обуславливает необходимость дифференциации подходов к обу-
чению тех и других [1].

В книге Б.И. Хасана и Г.М. Бреслава «Пол и образование» теоретиче-
ски и экспериментально исследуется тезис о том, что доминирование жен-
щин в реализации школьного образования приводит к дискриминации
мужских ценностей и стилей деятельности [3].

В ряде публикаций можно встретить мнение, что одинаковость
школьных требований к мальчикам и девочкам приводит к нивелированию
гендерных различий – и к проблемам в межполовом и семейном общении.

В большинстве исследований целесообразованость раздельного обу-
чения доказана для социального развития детей, усвоения ими социальных
ролей, норм, отношений.

В статье мы приводим исследования, выявляющие социально-
психологические особенности детей, обучающихся в классах раздельного
обучения, а именно – эмоциональное отношение детей к школе, особенности
их взаимодействия и самооценка положения в группе (школьном классе).

Исследование проводилось в г. Железногорске Красноярского края, в
лицее № 103 «Гармония», где раздельное обучение реализуется более 10 лет.

Мы используем данные двух диагностических срезов – 2012 года в
пятых классах и 2015 года – в третьих.

Первая серия диагностики проводилась в четырех пятых классах – 5М –
класс мальчиков, 5 Д – девочек, 5 л и 5 а – классы смешанного обучения.
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Отношение к школе
На рисунке 1 представлены результаты диагностики по методике С.В.

Левченко «Чувства в школе». Опросник представляет собой перечень из 16
эмоциональных состояний. Респондент должен выбрать из перечня 8
«чувств, которые он чаще всего испытывает в школе». Количество выборов
учащимися того или иного чувства указано на рисунке в процентах от ко-
личества учащихся в классе, например, 65 % мальчиков из класса 5м вы-
брали чувство «радость» как одно из восьми.

Таблица 1
Результаты опросника «Чувства в школе»

в процентах количества выборов от количества учащихся в классе

Класс
Шкала

Радость Симпатия
к учителям Усталость Скука Раздражение Унижение Страх

5м 65 62 57 23 42 31 8
5д 65 39 82 61 65 30 70
5л 95 50 75 50 20 5 15
5а 52 26 56 21 39 22 22
Сумма 277 177 270 155 166 88 115

Самое распространенное отношение пятиклассников к школе – это
радость, на втором месте – усталость. Мальчики в классе раздельного обу-
чения, как и другие пятиклассники, в первую очередь испытывают радость,
и, с небольшим отрывом – симпатию к учителям. Они меньше всех испы-
тывают в школе скуку. Эта благополучная картина представляет резкий
контраст с чувствами в школе девочек из класса раздельного обучения. У
девочек на первом месте – усталость (70 %), на втором – страх (68 %), и
третье место делят радость и раздражение (65 %).

Чувства в школе пятиклассников раздельного и смешанного обучения
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Рис. 1. Результаты опросника «Чувства в школе»
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Чувства в школе мальчиков и девочек, обучающихся раздельно, отли-
чаются от эмоций обучающихся вместе. Чувства мальчиков очень благопо-
лучны, девочек – напротив, преимущественно негативны.

Взаимодействие школьников
В 2015 году проводилось исследование особенностей взаимодей-

ствия третьеклассников лицея «Гармония», обучающихся в классах раз-
дельного и смешанного обучения.

В исследовании приняли участие третьеклассники лицея «Гармония»
– 3Д, класса девочек; 3М – мальчиков; и 3А, в котором мальчики и девочки
учатся вместе. Оценка особенностей общения производилась при помощи
методик «Рукавички» Г.А. Цукерман и «Дерево» Д. Лампена в адаптации
Л.П. Пономаренко.

Тест Г.А. Цукерман «Рукавички» позволяет оценить коммуникатив-
ную компетентность детей, умения налаживать взаимодействие с партне-
ром, стиль взаимодействия. На гистограмме представлены четыре критерия
оценки взаимодействия детей – продуктивность совместной деятельности,
умение договариваться, оказание помощи партнеру и эмоциональное от-
ношение к совместной деятельности.
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Рис. 2. Сформированность согласования действий третьеклассников
в классах раздельного и смешанного обучения (методика «Рукавички»)

В отличие от теста «Чувства в школе», представляющего самооценку
респондентами своих чувств, при диагностике по методике «Рукавички»
наблюдатель фиксирует особенности внешней картины совместной дея-
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тельности школьников. Несмотря на различия в предмете и методе, можно
все же сказать, что результаты «Рукавичек» противоречат результатам са-
мооценочных методик. По «Рукавичкам» наиболее благополучны девочки
из класса раздельного обучения, хотя различия между классами невелики.

Девочки из класса раздельного обучения опережают остальных детей
по трем критериям из четырех – их деятельность более продуктивна, они
чаще оказывают друг другу помощь, более позитивно относятся к совмест-
ной работе. Дети смешанного обучения опережают их по умению догова-
риваться, убеждать, аргументировать.

Позиция в группе (классе)
Методика «Дерево» – проективная методика. Респондент должен вы-

брать себя среди двух десятков человечков, находящихся на нарисованном
дереве. В процессе диагностики респонденты выполняют два задания.
Первый – отметить на дереве человечка, «похожего на тебя» – ответы обо-
значены как «реальное положение в классе». Второй вопрос: «какое место
ты хотел бы занимать?», ответы обозначены как «идеальное положение».

Реальное положение в классе
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Рис. 3. Оценка третьеклассниками своего положения
в классе по методике «Дерево»

58 % девочек в классе раздельного обучения считают себя лидерами.
Очевидно, что более половины членов группы лидерами быть не могут.
Методика измеряет не реальный статус, а самооценку. Поэтому можно ска-
зать, что у девочек выражена неадекватная социальная самооценка.

Из мальчиков класса раздельного обучения считают себя лидерами
29 %. Мальчики опережают остальных третьеклассников по «комфортному
самоощущению в группе» – 37 % по сравнению с 25 % в классе девочек и
раздельном. Нам кажется интересным, что в ответах на второй вопрос – о
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желаемом положении в классе – только 29 % (ровно половина от «реально-
го») «раздельных» девочек хотели бы быть лидерами (рис. 4). А вот для
мальчиков соотношение обратное – считают себя лидерами 29 % мальчи-
ков, а хотели бы быть лидерами вдвое больше – 62 %.
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Рис. 4. Социальная позиция,
которую респонденты хотели бы занимать в классе

Интерпретация представленных результатов может быть спорной
вследствие ограниченности выборки. Различия социальных особенностей
трех классов может представлять различия именно трех разных групп, обу-
чающихся под руководством трех педагогов, по разным программам и т. д.

Сформулируем некоторые выводы, а точнее – гипотезы – относи-
тельно влияния раздельного обучения на социально-коммуникативное раз-
витие детей.

Выявлены значительные различия в социальном самоощущении
(эмоциональном состоянии в школе и оценке своей позиции в группе.) де-
тей, обучающихся в смешанном и раздельном типе обучения.

Раздельное обучение имеет разные следствия для социального разви-
тия мальчиков и девочек. Девочки в классах раздельного обучения значи-
тельно чаще остальных испытывают в школе негативные эмоции, чувству-
ют себя одинокими. Мальчики, обучающиеся отдельно, напротив, социаль-
но более благополучны по сравнению с остальными своими сверстниками
– лучше интегрированы в группе, обладают как желанием, так и умением
взаимодействовать с товарищами.
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Также неоднозначно влияние раздельного обучения на формирование
лидерства, которое традиционное считается мужским качеством. Девочки в
классе раздельного обучения значительно чаще, чем все остальные счита-
ют себя лидерами, но только половину из них привлекает лидерская пози-
ция. Мальчикам в классе раздельного обучения значительно чаще, чем
всем остальным их сверстникам, хотелось бы быть лидерами, но их само-
оценка реального статуса значительно ближе к действительности, чем у
девочек.

И, наконец, внешняя оценка способов взаимодействия не выявила ни
существенных различий между детьми, обучающимися вместе и раздель-
но, ни наличия затруднений.
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