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1. Цели задачи дисциплины  
 

Цель обучения по дисциплине «Гендерная психология» – теоретическое 
обоснование необходимости учета гендерных различий в психологической деятельности с 
опорой на дифференциацию половых ролей и стереотипов мужественности и 
женственности. 

Задачи изучения дисциплины «Гендерная психология»: 
− формирование у студентов системы знаний в области гендерной психологии; 
− ознакомление студентов с основными теоретическими положениями гендерной 

психологии; 
− ознакомление с основными принципами гендерных исследований; 
− освоить основные методы и стратегии разрешения психологических проблем во 

взаимоотношениях между полами; 
− владеть знаниями о гендерных различиях в психо-сексуальном развитии и 

полоролевом поведении; 
− владеть знаниями о гендерной социализации; 
− применять основные методы гендерных исследований; методы и стратегии 

разрешения психологических проблем во взаимоотношениях между полами; методы 
эмпирического исследования различных функций полоролевых стереотипов; методы 
диагностики гендерных характеристик личности. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 
Дисциплина «Психофизиология» входит в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, направленность (профиль) 
«Конфликтология». 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего – 144 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов  

Контактная работа с преподавателем (всего) 56 
В том числе:  
Занятия лекционного типа 42 
Занятия семинарского типа (семинары) 14 
Самостоятельная работа (всего) 61 
Контроль 27 
Форма контроля  Экзамен 
Общая трудоёмкость дисциплины 144 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Код и наименование 
(при наличии) 
компетенции 

Код и наименование 
индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Психологическая 
диагностика 
ОПК-3 
Способен выбирать 
адекватные, 
надежные и валидные 
методы 
количественной и 
качественной 
психологической 
оценки, 
организовывать сбор 
данных для решения 
задач 
психодиагностики в 
заданной области 
исследований и 
практики. 

ИОПК 3.1  
Знает основы 
психологической 
диагностики, принципы 
организации и проведения 
психодиагностического 
обследования. 
ИОПК 3.2 
Умеет отбирать методы 
психологической оценки и 
организовывать сбор 
данных для решения 
профессиональных задач. 
ИОПК 3.3 
Владеет методами 
психодиагностики для 
решения профессиональных 
задач. 
 

Знать: теоретические и 
методологические основы 
психологической диагностики, 
принципы организации и 
проведения психодиагностического 
обследования человека с учётом 
гендерных различий. 
Уметь: отбирать методы 
психологической диагностики, 
проводить анализ и 
интерпретировать данные, 
полученных результатов в процессе 
применения психодиагностических 
методик с учётом гендерных 
различий. 
Владеть: методами исследования 
гендерных отношений и гендерных 
характеристик для решения задач 
психодиагностики на практике. 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
ОПК-4 
Способен 
использовать 
основные формы 
психологической 
помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) 
организаций, в том 
числе лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и при 
организации 
инклюзивного 
образования. 

ИОПК 4.1 
Ориентируется в основных 
формах психологической 
помощи для решения 
конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп 
населения и (или) 
организаций. 
ИОПК 4.2 
Применяет 
соответствующие формы 
психологической помощи 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
при организации 
инклюзивного образования. 
 
 

Знать: Основные понятия 
гендерной психологии, типы 
гендерной идентичности, гендерные 
различия, гендерные стереотипы. 
Уметь: использовать основные 
формы психологической помощи 
для решения конкретной проблемы 
отдельных лиц, групп населения и 
(или) организаций, в том числе 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и при 
организации инклюзивного 
образования с учётом гендерных 
характеристик и особенностей. 
Владеть: развивающими и 
коррекционными технологиями, 
методами индивидуальной и 
групповой работы с учётом 
гендерных характеристик.  
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Код и наименование 
(при наличии) 
компетенции 

Код и наименование 
индикаторов достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
ОПК-5 
Способен выполнять 
организационную и 
техническую работу в 
реализации 
конкретных 
мероприятий 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера. 

ИОПК 5.1 
Умеет организовывать 
мероприятия по оказанию 
психологической помощи. 
ИОПК 5.2 
Применяет стандартные 
программы 
психологического 
сопровождения, развития и 
коррекции в основных 
областях деятельности 
психолога. 
 

Знать: виды и формы мероприятий 
по оказанию психологической 
помощи учитывая гендерные 
особенности. 
Уметь: организовывать 
профилактические мероприятия по 
оказанию психологической помощи 
с учётом основных принципов и 
методов диагностики гендерных 
характеристик личности. 
Владеть: навыками реализации 
программ психологического 
сопровождения, направленных на 
экспертизу гендерных характеристик 
личности и группы с целью их 
коррекции и развития.  
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5. Содержание дисциплины  
 

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Проблема 
межполовых различий: 
история и современность 

Философские аспекты проблемы гендерных различий: западная 
философская традиция (Платон, Августин, русская философия 
Серебряного века, А. Шопенгауэр, О. Вейнингер); восточная 
философская традиция (буддизм, индуизм). 
Проблема полового диморфизма в биологии: метаболическая теория А. 
Фурье, генетические и гормональные объяснительные модели. 
Эволюционная концепция дифференциации полов В.А. Геодакяна. 
Социологический подход в понимании природы психологических 
различий между полами (марксизм, структурный функционализм 
(поло-ролевой подход Т. Парсонса)). Теория социального 
конструирования гендера. 
Гендерные исследования. Влияние феминизма и неофеминизма на 
развитие гендерной психологии. 
Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между 
полами. Эмпирические исследования в области психологии половых 
различий. 

Тема 2. Базовые 
определения и понятия 
гендерной психологии.  
Пол как биологическое 
явление 

Предмет, цели, задачи и основные направления гендерной психологии. 
Основные разделы современной гендерной психологии. Биологические 
аспекты половой дифференциации. Гендерные различия. Понятия 
маскулинности и фемининности. 
Структура и типы гендерной идентичности. Психологическая 
андрогиния (С. Бем). Гендерные роли. Гендерные стереотипы и 
гендерные представления. Классификация гендерных стереотипов. 
Гендерные предубеждения. 
Морфофункциональные половые различия. Понятия сексуальность, 
секс, расстройства гендерной идентичности, мужские и женские 
половые гормоны, Х и Y хромосомы. Здоровье и его нарушения у 
мужчин и женщин. 

Тема 3. Половые и 
гендерные различия. 
Маскулинность и 
феминность как 
центральные категории 
гендерных исследований 

Различия в строении мозга. Нейроандрогенетические различия. 
Психологические различия. Гендерные различия в общении. Гендерная 
вариативность речевого поведения. Гендер и невербальные средства 
общения. Взаимопонимание и гендер. Особенности морального 
сознания у мужчин и женщин. Гендер и конфликты. Управленческое 
поведение женщин и мужчин. Пол и сексуальное поведение. 
Различия в понимании маскулинности/фемининности в биологически 
ориентированном психологическом знании и в гендерном подходе. 
Маскулинность и фемининность как стабильные биполярные 
личностные черты. Биологически детерминированные различия в 
паттернах мужского и женского поведения. Идея культурной 
детерминации гендерных различий. 
Полоролевая концепция маскулинности и фемининности. 
Ортогональная модель маскулинности и фемининности (А. 
Константинопль, С.Л. Бем). Неортогональная модель маскулинности и 
фемининности. Понятие андрогинной личности. 
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Тема 4. Гендерные 
различия в 
психосексуальном 
развитии и полоролевом 
поведении 

Зарубежные и отечественные концепции и периодизации 
психосексуального развития и полоролевого поведения (З. Фрейда, Э. 
Эриксона, Дж. Банкрофта, Г.С. Васильченкоидр.). Основные этапы 
формирования сексуальности на разных возрастных этапах. 
Критические периоды формирования сексуальности. Факторы, 
влияющие на психосексуальное развитие и гендерное поведение 
представителей мужского 
и женского пола. Основные институты сексуальной социализации. 
Нарушения психосексуального развития. Последствия нарушений в 
психосексуальном развитии и полоролевом поведении в будущей 
семейно брачной и сексуальной жизни. 

Тема 5. Гендерные 
стереотипы 

Понятие гендерного стереотипа в психологии. Культурные и личные 
гендерные стереотипы. Механизмы процесса стереотипизации. 
Негативная роль полоролевых стереотипов. Представления о 
социальном статусе и правах мужчин и женщин. Оценка достигаемых 
мужчинами и женщинами результатов. Социальные представления о 
предназначении мужчин и женщин в обществе. Феминизм как 
движение женщин за свои права. Роль средств массовой информации в 
распространении гендерных стереотипов. Эмпирические исследования 
различных функций полоролевых стереотипов. 

Тема 6. Гендерная 
социализация 

Содержание и механизмы гендерной социализации. Роль социализации 
в процессе формирования гендерной идентичности. Факторы, 
обусловливающие гендерную идентичность. Гендерная социализация в 
детском и подростковом возрасте. 
Теории усвоения гендерной роли: психодинамическая, социального 
научения, когнитивного развития, «новая психология пола». 
Механизмы социализации: подражание, внушение, убеждение, 
конформность, идентификация. Институты гендерной социализации 
личности: семейные и внесемейные источники информации. 
Социокультурные модели сексизма и гендерной асимметрии в 
общении. Специфика гендерной социализации во взрослом возрасте. 
Ограничения коммуникативного репертуара, накладываемые 
традиционными гендерными ролями. 
Формирование гендерной идентичности, выработка стереотипа 
гендерного поведения, выбор объекта сексуального влечения. Теории, 
объясняющие процесс формирования гендерной идентичности: теория 
идентификации, теория половой типизации, теория самокатегоризации, 
теория гендерной схемы. Особенности гендерной социализации 
мальчиков и девочек. Гендерные особенности адаптации инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 
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Тема 7. Семья как 
основной институт 
гендерной социализации. 
Возрастные особенности 
процесса гендерной 
социализации 

Семья как основной институт гендерной социализации: роль матери и 
роль отца в формировании гендерных характеристик личности, 
гендерные стереотипы и их влияние на родительское поведение. 
Гендерная дифференциация отношений ребенка с родителями. 
Возрастная динамика отношения ребенка к отцу и матери. 
Распределение ролей в семье и формирование представлений ребенка 
о содержании и гендерной отнесенности семейных ролей. Гендерная 
толерантность как следствие равноправного распределения ролей в 
семье. 
Вне семейные факторы гендерной социализации: образовательные 
учреждения, массовая культура, группа сверстников и др. Этапы 
гендерной социализации в дошкольном возрасте: половых различий, 
номинативного пола, полоролевой идентификации. 
Полоролевая/гендерная идентичность как результат гендерной 
социализации в дошкольном возрасте. Особенности гендерной 
социализации детей 8-12 лет. Специфика отношений между 
мальчиками и девочками в этом возрасте. Формирование стереотипов 
полоролевого поведения как результат гендерной социализации в 
препубертатном периоде. Формирование образа идеального партнера 
как основное содержание процесса гендерной социализации в 
пубертате. 
Основные принципы и формы работы с детьми, испытывающими 
трудности в процессе гендерной социализации. 
Социально-психологическое сопровождение детей дошкольного 
возраста, испытывающих трудности в процессе гендерной 
социализации. Социально-психологическое сопровождение детей 
младшего школьного возраста, испытывающих трудности в процессе 
гендерной социализации. 
Социально-психологическое сопровождение подростков, 
испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 
Особенности социально-психологического сопровождения процесса 
гендерной социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 8. Особенности 
гендерных отношений в 
современном обществе. 
Мужчины и женщины в 
семье 

Гендерный порядок. Гендерный контракт. Типы гендерных контрактов. 
Гендер в приватной и публичной сферах. Гендерное разделение труда: 
стереотипы занятости. «Стеклянный потолок». Содержание и 
трансформация мужских и женских гендерных ролей, гендерных 
представлений и гендерных стереотипов в современном обществе. 
Представления о будущем супруге лиц разного пола. Вступление в брак 
мужчин и женщин. Потребности и цели, реализуемые мужчинами и 
женщинами в браке. Совместимость и удовлетворённость браком. 
Распределение ролей в семье между мужем и женой. Планирование 
численности семьи мужем и женой. Особенности воспитания в семье 
мальчиков и девочек родителями разного пола. Отношение детей к 
матери и отцу. Семья и работа в жизни женщины. Супружеская 
неверность (измена). Развод и повторный брак. 

Тема 9. Основные 
принципы и методы 
диагностики гендерных 
характеристик личности 

Диагностика маскулинности/фемининности как базовых гендерных 
характеристик личности: различные подходы к конструированию 
методик, дискуссионные вопросы. Особенности диагностики 
сформированности гендерной идентичности у детей. Проблема 
различения вариаций и отклонений в процессе гендерной 
социализации. 
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Диагностика сформированности гендерных характеристик с помощью 
метода наблюдения. Графические методы диагностики 
половой/гендерной идентичности. 
Игровые методы в работе с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста: диагностическая и развивающая функции. 
Методы диагностики сформированности гендерных представлений и 
особенностей гендерного самосознания у подростков. Качественные и 
количественные методы исследования гендерных отношений и 
гендерных характеристик: нарративное интервью, гендерный анализ 
произведений художественной литературы, гендерная автобиография, 
фокус-группы и др.  
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6. Структура дисциплины по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) дисциплины 

Контактная работа, час. Самостоятельна
я работа, час. 

Всего, час. 
Занятия 

лекционного 
типа 

Семинары 

1. Проблема межполовых 
различий: история и 
современность 

4 - 6 10 

2. Базовые определения и 
понятия гендерной 
психологии.  
Пол как биологическое 
явление 

4 - 6 10 

3. Половые и гендерные 
различия. Маскулинность 
и феминность как 
центральные категории 
гендерных исследований 

4 2 7 13 

4. Гендерные различия в 
психосексуальном 
развитии и полоролевом 
поведении 

4 2 7 13 

5. Гендерные стереотипы 4 2 7 13 

6. Гендерная социализация 4 2 7 13 

7. Семья как основной 
институт гендерной 
социализации. 
Возрастные особенности 
процесса гендерной 
социализации 

6 2 7 15 

8. Особенности гендерных 
отношений в 
современном обществе. 
Мужчины и женщины в 
семье 

6 2 7 15 

9. Основные принципы и 
методы диагностики 
гендерных характеристик 
личности 

6 2 7 15 

Контроль: 27 

Итого: 42 14 61 144 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы и 
текущего контроля обучающихся по дисциплине  

 
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной деятельности, 

составной частью учебного процесса и имеет своей целью: глубокое усвоение материала 
дисциплины, совершенствование и закрепление навыков самостоятельной работы с 
литературой, рекомендованной преподавателем, умение найти нужный материал и 
самостоятельно его использовать, воспитание высокой творческой активности, 
инициативы, привычки к постоянному совершенствованию своих знаний, к 
целеустремленному научному поиску. 

Контроль самостоятельной работы, является важной составляющей текущего 
контроля успеваемости, осуществляется преподавателем во время лекционных и 
практических (семинарских) занятий и обеспечивает оценивание хода освоения изучаемой 
дисциплины. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Предметное поле гендерной психологии.  
2. Предпосылки возникновения гендерной психологии.  
3. Качественные методы в гендерных исследованиях.  
4. Гендерная психология в системе научного знания.  
5. Сравнительный анализ категорий «пол» и «гендер».  
6. Понятие гендерного контракта. Типы гендерных контрактов.  
7. Гендерные стереотипы и гендерные представления.  
8. Понятие гендерной идентичности.  
9. Теория гендерной схемы С. Бем.  
10. Особенности гендерной социализации в подростковом возрасте.  
11. Маскулинность и фемининность как базовые гендерные характеристики 

личности.  
12. Специфика гендерных ролей.  
13. Основные стадии гендерной социализации.  
14. Концепция психологической андрогинии С. Бем.  
15. Проблема полового диморфизма.  
16. Основные направления гендерных исследований.  
17. Методики, направленные на диагностику гендерных характеристик.  
18. Характеристика структуры гендерной идентичности.  
19. Специфика влияния вне семейных институтов гендерной социализации.  
20. Психологические механизмы гендерной социализации.  
21. Специфика гендерных конфликтов.  
22.  Психологические особенности разных гендерных типов.  

 
Примерные темы рефератов (докладов) 

 
1. Гендерная асимметрия, гендерное равенство: сущностные характеристики. 
2. Понятия «мужественности», «женственности», «андрогинности». 
3. Гендерная теория: новая научная парадигма второй половины ХХ века. 
4. Феминизм как научное направление. 
5. Политические теории феминизма. 
6. Гендерные исследования за рубежом. 
7. Гендерные исследования в России. 
8. Гендерный подход в гуманитарных науках. 
9. Гендерные исследования и гендерное образование в системе высшей школы 
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России. 
10. Социализация и гендерные стереотипы в современном обществе. 
11. Гендерная роль и гендерная идентичность 
12. Гендерная социализация в процессе обучения. 
13. Гендерная социализация и СМИ. 
14. Мужчина в российском обществе и его проблемы. 
15. Женщина в российском обществе и ее проблемы. 
16. Здоровье мужчин и женщин как социальная проблема. 
17. Репродуктивные права личности. 
18. Гендерные аспекты социальной политики. 
19. Гендерный анализ в социальной политике. 
20. Этапы российской социальной политики в отношении женщин. 
21. Гендерные аспекты социальной политики в трудовом коллективе. 
22. Гендерная асимметрия в сфере занятости 
23. Жизненная стратегия личности: гендерный аспект. 
24. Профессиональное самоопределение личности: гендерный аспект. 
25. Профессиональная карьера: гендерный аспект. 

 
Распределение самостоятельной работы  

 
Виды, формы и объемы самостоятельной работы студентов при изучении данной 

дисциплины определяются ее содержанием и отражены в следующей таблице: 
 

№ 
п/п 

Наименование тем (разделов) 
дисциплины 

Вид самостоятельной 
работы 

Объем 
самостоятельной 

работы  
1. Проблема межполовых 

различий: история и 
современность 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

6 

2. Базовые определения и понятия 
гендерной психологии.  
Пол как биологическое явление 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

6 

3. Половые и гендерные различия. 
Маскулинность и феминность 
как центральные категории 
гендерных исследований 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

4. Гендерные различия в 
психосексуальном развитии и 
полоролевом поведении 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

5. Гендерные стереотипы Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

6. Гендерная социализация Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 
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7. Семья как основной институт 
гендерной социализации. 
Возрастные особенности 
процесса гендерной 
социализации 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

8. Особенности гендерных 
отношений в современном 
обществе. Мужчины и 
женщины в семье 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

9. Основные принципы и методы 
диагностики гендерных 
характеристик личности 

Подготовка к аудиторным 
занятиям, написание 
рефератов, подготовка 
докладов 

7 

ИТОГО: 61 
 
 

8. Перечень вопросов и типовые задания для подготовки к промежуточной 
аттестации 

 
8.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Проблема межполовых различий: история и современность.  
2. Философские аспекты проблемы гендерных различий.  
3. Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между полами.  
4. Эмпирические исследования в области психологии половых различий.  
5. Базовые определения и понятия гендерной психологии.  
6. Предмет, цели, задачи и основные направления гендерной психологии.  
7. Основные разделы современной гендерной психологии. (Понятие гендерного 

стереотипа в психологии  
8. Культурные и личные гендерные стереотипы.  
9. Понятия маскулинности и фемининности.  
10. Структура и типы гендерной идентичности.  
11. Психологическая андрогиния (С. Бем) . 
12. Психологическая диагностика гендерных различияй в общении.  
13. Роль социализации в процессе формирования гендерной идентичности.  
14. Гендер и конфликты.  
15. Понятие андрогинной личности.   
16. Гендерные различия в психосексуальном развитии и полоролевом поведении.  
17. Зарубежные и отечественные концепции и периодизации психо сексуального 

развития и полоролевого поведения.  
18. Нарушения психо сексуального развития.  
19. Гендерные стереотипы.  
20. Представления о социальном статусе и правах мужчин и женщин.  
21. Феминизм как движение женщин за свои права.  
22. Роль средств массовой информации в распространении гендерных стереотипов.  
23. Содержание и механизмы гендерной социализации.  
24. Теории усвоения гендерной роли: психодинамическая, социального научения, 

когнитивного развития, «новая психология пола».  
25. Механизмы социализации: подражание, внушение, убеждение, конформность, 

идентификация.  
26. Теория социального конструирования гендера.  
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27. Формирование гендерной идентичности выработка стереотипа гендерного 
поведения, выбор объекта сексуального влечения.  

28. Особенности гендерной социализации мальчиков и девочек.  
29. Семья как основной институт гендерной социализации.  
30. Принципы организации и проведения психологического исследования 

возрастных особенностей процесса гендерной социализации у мужчин и женщин  
31. Гендерная дифференциация отношений ребенка с родителями.  
32. Вне семейные факторы гендерной социализации: образовательные учреждения, 

массовая культура, группа сверстников.  
33. Морфофункциональные половые различия.  
34. Понятия сексуальность, секс, расстройства гендерной идентичности, мужские и 

женские половые гормоны, Х и Y хромосомы.  
35. Принципы организации и проведения психодиагностического обследования 

психологического здоровья и его нарушения у мужчин и женщин.  
36. Этапы гендерной социализации в дошкольном возрасте: половых различий, 

номинативного пола, полоролевой идентификации.  
37. Основные принципы и формы работы с детьми, испытывающими трудности в 

процессе гендерной социализации.  
38. Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, испытывающих 

трудности в процессе гендерной социализации.  
39. Психологическое сопровождение детей младшего школьного возраста, 

испытывающих трудности в процессе гендерной социализации.  
40. Психологическое сопровождение подростков, с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающих трудности в процессе гендерной социализации.  
41. Особенности психологического сопровождения процесса гендерной 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
42. Основные принципы и методы психологической диагностики гендерных 

характеристик личности лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
43. Особенности диагностики сформированности гендерной идентичности у детей.  
44. Графические методы диагностики половой/гендерной идентичности.   
45. Игровые методы в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста: диагностическая и развивающая функции.  
46. Качественные методы исследования гендерных отношений и гендерных 

характеристик: нарративное интервью, гендерный анализ произведений художественной 
литературы, гендерная автобиография, фокус-группы и др.  

 
8.2. Типовые задания для оценки знаний 

 
1. Гендерная психология изучает:  
а) гендерные характеристики личности и группы; 
б) психологические различия между мужчинами и женщинами; 
в) гендерные отношения; 
г) все ответы верны. 
 
2. При психодиагностическом исследовании гендерных характеристик, проводимом 

в ситуации экспертизы более обоснованно использовать:  
а) проективные методики 
б) личностные опросники мотиваций  
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в) экспертную оценку 
г) методы измерения локуса контроля 
 
3.Термин «гендер» был предложен: 
а) К. Юнгом; 
б) Дж. Моуном и Р. Столлером; 
в) М. Мид; 
г) Э. Эриксоном. 
 

8.3. Типовые задания для оценки умений 
 

Задание 1.  Познакомиться с текстом методики «Экспресс-диагностика уровня 
маскулинности», провести ее с 5 испытуемыми-юношами, выполнить обработку 
полученных эмпирических данных и сделать выводы, составить протоколы и отчеты по 
результатам психологической диагностики. 

 
Задание 2. Перечислите, по каким качественным и количественным показателям 

методики «Распределение супружеских ролей в семье» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. 
М. Дубовской можно сделать вывод о нарушении баланса в распределении супружеских 
ролей в семье. Составить программу исследования стадий развития супружеских 
отношений.  

Составить программу профилактических мероприятий по оказанию 
психологической помощи с учётом основных принципов и методов диагностики гендерных 
характеристик личности супругов. 

 
Задание 3. Что означает показатель «гендерная нейтральность» в методике 

«Диагностика гендерных стилей руководства» (А. Кэнн и Л.Зигфрид в модификации Т. В. 
Бендас)? Провести ее с 5 испытуемыми выполнить обработку полученных эмпирических 
данных и сделать выводы, составить протоколы и отчеты по результатам психологической 
диагностики.  

Составить программу профилактических мероприятий по оказанию 
психологической помощи с учётом основных принципов и методов диагностики гендерных 
стилей руководства. 

 
8.4. Типовые задания для оценки навыков 

 
Задание 1.  В семейную консультацию обратилась женщина с жалобами на то, что у 

нее с мужем без видимых причин происходят постоянные ссоры и скандалы. В браке они 6 
лет. Живут в новой двухкомнатной квартире, воспитывают 3-х летнего сына. Из беседы 
стало известно, что ссоры почти всегда возникают «на пустом месте»: какие-то бытовые 
мелочи, которых в любой семье бывает достаточно. Когда предмет недоразумения 
исчерпан, остается обоюдное раздражение, которое тлеет до тех пор, пока снова какая-
нибудь мелочь не выведет кого-то из себя. Последнее время женщина начала думать о 
разводе, по ее словам, «жалко разрушать семью, ведь муж не пьет, на работе его уважают, 
очень любит своего сына, часто с ним играет. Временами в семье бывают «перемирия», но 
это продолжается недолго. То очередные неприятности у мужа на работе, то еще что-то, и 
снова дает о себе знать хроническая несовместимость, доводящая до мысли, что так дальше 
жить просто невозможно». В чем, по-вашему, причина неблагоприятного психологического 
климата в семье клиентки? Как можно помочь семье гармонизировать свои отношения?  

Проведите психодиагностическое обследование. 
Предложите мероприятия по оказанию психологической помощи, с использованием 

стандартных программ психологического сопровождения, мероприятия, направленные на 
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развитие и коррекцию с учётом гендерных различий 
 
Задание 2.  К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и 

попросила помощи. Она рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной 
девочкой, хорошо училась в школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много 
времени отдавала внеклассной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, 
перестала общаться с друзьями, теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится 
компаний и шумных собраний. Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей 
комнате. Придирчиво относится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной 
жизнью, иногда прорывающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На 
искренний разговор не идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с ней происходит? 

Проведите психодиагностическое обследование. 
Предложите: мероприятия по оказанию психологической помощи, с использованием 

стандартных программ психологического сопровождения, мероприятия, направленные на 
развитие и коррекцию с учётом гендерных различий 

 
Задание 3.    Изучите раздел о факторах, влияющих на вторичную пропорцию полов. 

Какие из них кажутся вам более значимыми, а какие — менее? Если возможно, добавьте 
свои факторы. Обсудите это в своей группе. 

 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины  

 
9.1. Основная литература 

 
1. Сорокоумова, Е. А.  Гендерная психология. Я-концепция в становлении личности 

младшего школьника : учебное пособие для вузов / Е. А. Сорокоумова, Е. А. Талакова. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06707-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516376 

2. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко [и 
др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9954-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512493 

 
9.2. Дополнительная литература 

 
1. Авдиенко, Г. Ю.  Дифференциальная психология : учебное пособие для вузов / 

Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06196-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516158  

2. Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / 
Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 328 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515757 
  

https://urait.ru/bcode/516376
https://urait.ru/bcode/512493
https://urait.ru/bcode/516158
https://urait.ru/bcode/515757
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины и информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

1. https://urait.ru - ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» 
2. http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
3. https://elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU»  
4. http://www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий 
5. https://student2.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
6. https://4brain.ru/psy - Психология человека  
7. https://postnauka.ru/themes/psihologiya - Психология на портале Постнаука  
8. http://www.psychology.ru/ - Психология на русском языке  
 
Лицензионное программное обеспечение: 

 
- Windows (зарубежное, возмездное); 
- MS Office (зарубежное, возмездное); 
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, свободно 

распространяемое); 
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно распространяемое). 
 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский.  

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены занятиями семинарского и 
лекционного типа. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Занятия лекционного типа 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных 

вопросов учебного плана. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 
  

https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://student2.consultant.ru/
https://4brain.ru/psy
https://postnauka.ru/themes/psihologiya
http://www.psychology.ru/
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Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является 

обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также 
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
− участие в дискуссиях; 
− выполнение проектных и иных заданий; 
− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 
материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
− развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель может 
проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

− цель и содержание задания; 
− сроки выполнения; 
− ориентировочный объем работы; 
− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 
изучение дисциплины. 

Контроль результатов  
самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 
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отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 
профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
− просматривать основные определения и факты; 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
− использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
− выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 
Рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются 
специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными 
работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 
технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 
индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 
использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 
приспособление аудиторий к нуждам инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для инвалидов 
и лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 



21 
 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных занятий, 
предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения, в состав которых входят: комплекты 
специализированной учебной мебели, доска классная, мультимедийный проектор, экран, 
компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, 
оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами: 
специализированная мебель для преподавателя и обучающихся, доска учебная, 
мультимедийный проектор, экран, звуковые колонки, компьютер (ноутбук), персональные 
компьютеры для работы обучающихся с установленным лицензионным программным 
обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 
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