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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 Цель освоения дисциплины 

В рамках дисциплины «Гендерные отношения в изучаемом регионе» обсуждаются 

теории гендера, выработанные на материалах или нашедшие приложение в рамках 

антропологических исследований. Студенты знакомятся с основной тематикой гендерных 

исследований в этнологии, антропологии, истории (женские, мужские, квир- исследования, 

проблематика «молчащих групп» в гуманитарных науках, сравнительные 

антропологические исследования гендера; исследование гендерных отношений в частной и 

публичной сфере, распределения власти; исследования случаев дискриминации по 

признаку пола; культурные коды гендера, гендерные субкультуры и др.). Цель курса - 

формирование системы знаний, умений, навыков в изучении проблемы гендера в 

культурном пространстве, преодоление гендерных стереотипов в комплексе с анализом 

реальных тенденций, социокультурных предпосылок и практик гражданскоправовой 

легитимации. Дисциплина направлена на формирование культуры партнерских, равных 

отношений в гендерном пространстве. 

 

 Задачи дисциплины являются выработка понимания факторов и проявлений 

многоаспектности социальных, политических, гендерных процессов; - способности 

выделять общее в процессе коммуникации с другими людьми, а не замыкаться на 

собственном опыте и модели поведения; - умение логически мыслить, вести научные 

дискуссии - владеть методологической базой, использовать междисциплинарный подход. 

 
 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гендерные отношения в изучаемом регионе» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана. Ей предшествуют такие дисциплины как всеобщая история, история 

изучаемого региона. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора* 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен накапливать и применять знания об основных тенденциях регионального развития, 

с учетом роли регионов в мировых исторических, социально-экономических, политических, 

культурных, демографических, этно-конфессиональных процессах 

ИПК-3.1. 

Дает характеристику и оценку общественно- 

политическим событиям и процессам, 
выявляет их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным 

контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Знает понятие и структуру общественно-политических 
событий 

Умеет дать оценку общественно-политическим события 
и процессам, а также выявить взаимосвязь 

Владеет навыками   определения   связи   общественно- 
политических событий и процессов с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстом 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 

 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

часов 

Форма обучения 

очная 

  8 

семестр 

(часы) 

Контактная работа, в том числе: 29,2 29,2 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

занятия лекционного типа 14 14 

лабораторные занятия - - 

практические занятия - - 

семинарские занятия 14 14 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
1 1 

Промежуточная аттестация (ИКР)   

Консультации 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 

42,8 42,8 

Курсовая работа/проект (КР/КП) 

(подготовка) 
Не предусмотрена 

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 
материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам 
и т.д.) 

 
 

 

 
 

 

Подготовка к текущему контролю   

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

в том числе 

контактная 

работа 

 

29,2 

 

29,2 

зач. ед 2 2 

 

 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма обучения) 



 
 

№ 

 
 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Введение в предмет. Понятийный аппарат 5 2   3 

2. 
Пол и гендер: философские, социологические, экономические 
научные теории 

5 
2 

  
3 

3. Современные теории гендера 5 2   3 

4. 
Междисциплинарный подход. Для изучения гендерных 
проблем в изучаемом регионе 

5 
2 

  
3 

5. 
История институализации гендерных исследований в 
гуманитарной науке 

5 
2 

  
3 

6. 
Маскулинность в культуре XX века. Мужчина как заложник 
патриархальной модели 

5 
2 

  
3 

7. 
Государственная политика, направленная на регулирование 
гендерных процессов 

5 
2 

  
3 

 

8. 
Гендерная дискриминация. Основные проблемы гендерного 

равенства. Международные документы, регулирующие 
гендерные проблемы 

5   

2 
  

3 

9. 
История феминизма как проводник гендерного равенства в 
обществе 

5  
2 

 
3 

10. Преодоление «стеклянного потолка» 5  2  3 

11. Гендерные стереотипы и способы борьбы с ними 5  2  3 

12. Расширение гендерных групп, квир-исследования 5  2  3 

13. История женщин в Китае 5  2  3 

14. История женщин в Японии 5,8  2  3,8 
 ИТОГО по разделам дисциплины 72 14 14  42,8 
 Контроль самостоятельной работы (КСР)     1 
 Промежуточная аттестация (ИКР)      
 Консультации     0,2 
 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине      

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 
 

 Содержание разделов (тем) дисциплины 

 Занятия лекционного типа 

№ 
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма текущего 

контроля 

1.  
 

Введение в предмет. 

Понятийный аппарат 

Предмет гендерных исследований. Основные категории, 

понятия. Понятия биологического и социального пола. 

Гендер как многообразие форм взаимоотношений мужчин 

и женщин в социально-экономической, политической, 

семейной сферах. Актуальность гендерных знаний для 

будущих востоковедов 

Д, П 

2.  

 

Пол и гендер: 

философские, 

социологические, 
экономические 

научные теории 

Традиционные философские, социологические и 

психологические теории пола. Понятие «мужественности» 

и «женственности» в традиционных философских 

концепциях античности, средневековья, нового времени. 
Теории патриархата и матриархата. Практика разделения 

труда в контексте разных культур. Марксистский взгляд на 

гендерную стратификацию общества. Психоанализ 

З.Фрейда: сексуальность, конструирование 

мужественности и женственности в ранней социализации. 

Теория инструментальных и экспрессивных ролей Т. 

Парсонса. Биодетерминиз 

Д, П 

3.  

Современные теории 

гендера 

Гендерная теория: новая научная парадигма второй 

половины ХХ в. Социальноконструктивистский подход П. 

Бергера и Т. Лукмана. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 

Интеракционизм И. Гофмана. Теория социального 

Д, П 



  конструирования гендера (К. Уэст и Д. Зиммерман). Теория 

гендерной стратификации Д. Хубер. Современное 

индустриальное общество: кризис традиционных 

представлений о маскулинности и фемининности (теории 
М. Комаровски, Д. Плек) 

 

4.  

 

 

 

 
 

Междисциплинарный 

подход. Для изучения 

гендерных проблем в 

изучаемом регионе 

Гендерная идентичность. Связь гендерной идентичности с 

биологическим полом. Социализация и гендерные 

стереотипы в современном обществе. Механизмы 

гендерной социализации. Моделирование. Роль поощрения 

и наказания. Особенности гендерной социализации в 

концепциях Н. Ходороу, А. Гидденса. Д, П Семья как 

важнейший институт первичной гендерной социализации. 

Значение участия мужчины в формировании мышления, 

психологии и качеств личности у мальчиков и девочек. 

Модели поведения в ближайшем окружении ребенка и их 
воздействие на процесс усвоения гендерных норм. 

Технология «навязывания» поведенческих стереотипов по 

половому признаку (выбор игр, игрушек для мальчиков и 

девочек, содержание детских праздников и т.д.). Роль 

средств массовой информации в процессе усвоения 

гендерных ролей и стереотипов. Явный и скрытый сексизм 
в СМИ 

Д, П 

5.  

 

 

История 

институализации 
гендерных 

исследований в 

гуманитарной науке 

Понятие маскулинности. «Кризис маскулинности» и 

мужские движения в западных странах. Мужские 

исследования. Стереотипы маскулинности в российской 

массовой культуре, СМИ, степень их соответствия 

реальным статусным характеристикам современных 

мужчин. Основные сферы детерминации маскулинности в 

современном мире. Роль мужчины в семье. Участие в 

формировании и расходовании семейного бюджета, 

ведении домашнего хозяйства, воспитании детей. 
Мужчина в профессиональной сфере: доминирование в 

управлении и политике, экономической, финансовой, 

научной сферах. Гендерный дисбаланс в оплате труда 
между отраслями и внутри них 

Д, П 

6.  

Маскулинность в 

культуре XX века. 

Мужчина как заложник 

патриархальной модели 

Политика гендерного равенства: сущность и основные 

характеристики, методология гендерного анализа. 

Правовые основы гендерного равенства. Политика равных 

прав и равных возможностей (Восточная Азия и Северная 

Европа). Государственная политика в отношении женщин 

в Восточной Азии: история и современность 

Д, П 

7.  

 

 

 

Государственная 
политика, направленная 

на регулирование 
гендерных процессов 

Концептуальные подходы к определению целей и задач 

социальной политики индустриального и 

постиндустриального общества. Место и роль феминизма 

в этом контексте. Типы социальной политики, 

затрагивающей интересы мужчин и женщин: 

патриархатная,  патерналистская, либеральная, 
эгалитарная. Гендерная дифференциация основных 

проблем современной социальной политики российского 

государства и пути их решения: реформа Д, П системы 

здравоохранения; демографические проблемы в начале 

третьего тысячелетия; гендерный аспект пенсионной 

реформы; судьба социальной инфраструктуры 

промышленных предприятий. Критерии эффективности 
социальных программ с позиции гендерного подхода. 

Д, П 

 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

№ 
Наименование раздела 

(темы) 
Тематика занятий/рабор 

Форма текущего 

контроля 

1. Гендерная 
дискриминация. 

Основные проблемы 

Патриархатная модель общества. Постмодернистский 
дискурс в контексте гендера. Государственная регуляция 

Д, П 



 гендерного равенства. 
Международные 

документы, 

регулирующие 

гендерные проблемы 

властноиерархических моделей в обществе (Китай и 

Япония – сравнительный анализ) 

 

2.  
История феминизма как 

проводник гендерного 

равенства в обществе 

История возникновения и развития феминистской мысли в 

Европе. Суфражистки Великобритании, США в XIX – нач. 

XX в. – «первая волна», 1950 – 1960 – «вторая волна» Бетти 

Фридан, Симона де Бовуар и др., 80 – 90 гг. XX в. 

колониальный эпистемологический поворот, «цветной 
феминизм» Джудит Батлер, Белл Хукс, etc. 

Д, П 

3.  
Преодоление 

«стеклянного потолка» 

Позитивная дискриминация как способ преодолеть 

«стеклянный потолок», международные  документы, 

касающиеся  гендерного  равенства. Организация 

«Женщины» при ООН, основные способы преодоления 

дискриминации женщин, детей 

Д, П 

4. 
Гендерные стереотипы 

и способы борьбы с 

ними 

Гофман «Гендерный дисплей». Анализ первичности 

гендера над этничностью, классом. Социализация через 

культурные артефакты, включая моду, костюм, стиль, 
манеру поведения, речь 

Д, П 

5.  

Расширение гендерных 

групп, квир- 

исследования 

Джудит Батлер как феминистский философ, 

определяющий возможность множественности 

идентичностей. М. Фуко «Слова и вещи» через 

феминистскую критику, трансформируемую в 
феминистский дискурс в гендерных исследованиях 

Д, П 

6. 
История женщин в 

Китае 

Изменения роли женщины в различных исторических 
эпохах. Патриархальный и патриархатный характер 

китайского общества. Китайские женщины в политике 

Д, П 

7. 
История женщин в 

Японии 

Изменения роли женщины в различных исторических 

эпохах. Патриархальный и патриархатный характер 
японского общества. Японские женщины в политике 

Д, П 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 
 

 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
 

Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Подготовка к лекции, к 

практическому занятию 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки «41.03.01 Зарубежное 

регионоведение», утвержденные кафедрой зарубежного регионоведения 

и дипломатии, протокол № 7 от 28.04.23 г. 

2 Подготовка к зачёту Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки «41.03.01 Зарубежное 

регионоведение», утвержденные кафедрой зарубежного регионоведения 

и дипломатии, протокол № 7 от 28.04.23 г. 

3 Написание эссе по одной из 

заданных тем 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки «41.03.01 Зарубежное 

регионоведение», утвержденные кафедрой зарубежного регионоведения 

и дипломатии, протокол № 7 от 28.04.23 г. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 



– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В учебном процессе применяются следующие технологии: 

Лекции (14 часов) с использованием интерактивных подходов. 

Практические занятия (14 часов) с использованием электронных средств обучения 

(ПК, интерактивных досок и пр.); проводятся в форме коллоквиумов с включением в них: 

- объяснений преподавателя; 

- дискуссий; 

- выполнения различных заданий. 
Зачёт в 1 семестре в устной форме. Самостоятельная работа студентов (35,8 часов) 

подразумевает: работу в библиотеке, работу с Интернет-ресурсами, с электронными 

ресурсами в качестве подготовки к лекционным занятиям, практическим занятиям, а также 

подготовке к зачёту. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Гендерные 

отношенич изучаемого региона». 

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам, 

разноуровневых заданий, ролевой игры, ситуационных задач (указать иное) и 

промежуточной аттестации в форме вопросов зачёту. 

 

№ 
п/п 

Код и наименование 
индикатора 

 

Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 



 

 

 
 

 

 

 

 
1 

 

 

 

ИПК-3.1. 

Дает характеристику и 

оценку  общественно- 

политическим событиям и 

процессам, выявляет их 

связь с экономиечским, 

социальным и культурно- 
цивилизационным 

контекстовм, а также в их 

взаимосвязанном 

комплексе 

Знает понятие и 

структуру 

общественно- 

политических событий 

Умеет  дать  оценку 

общественно- 

политическим события 

и процессам, а также 

выявить взаимосвязь 

Владеет  навыками 

определения   связи 

общественно- 
политических событий 

и процессов  с 

экономическим, 

социальным    и 

культурно- 

цивилизационных 
контектом 

Доклад-презентация Вопрос на эзачёте 

1-39 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Доклад-презентация – форма самостоятельной письменной работы или выступление 

по определенной теме. В докладе собрана информация из одного или нескольких 

источников, их творческое и критическое осмысление. Включает оглавление, состоящее из 

введения, несколько глав, заключение, список использованных источников и литературы. 

Во введении отметить актуальность темы, цель, задачи, дать краткую характеристику 

структуры доклада, обзор использованных источников и литературы. Далее характеристика 

по главам. Обязательно наличие ссылок. Объём реферата – 5 страниц. Необходимо автору 

чётко и грамотно формировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Примерные темы для докладов-презентаций: 

Тема 1. Гендерные отношения в современном мире. 

Тема 2. Пол и гендер: философские, социологические, экономические научные 

теории в историческом измерении. 

Тема 3. Современные теории гендера 

Тема 4. Количественные и качественные методы в социологии гендерных 
отношений. 

Тема 5. Гендерные роли в представлениях трех поколений. 

Тема 6. Гендерная социализация в современном обществе. 

Тема 7. Маскулинность в культуре ХХ века. Мужчина в российском обществе и его 

проблемы. 

Тема 8. Гендерный подход в государственной политике стран Юго-Восточной Азии. 
Тема 9. Гендерные аспекты современной социальной политики 

Тема 10. Гендерный подход к анализу труда и занятости 

 

Критерии оценки текущего контроля: 
- «ОТЛИЧНО»: Тема раскрыта исчерпывающе, продемонстрировано отличное 

знание материала (возможны незначительные недостатки), наряду с русскоязычной, 

использована литература на иностранных языках. 

- «ХОРОШО»: Тема раскрыта, задание в целом выполнено верно, однако работа со- 

держит заметные недостатки. 



- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: Задание выполнено по большей части. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: Неприемлемый уровень освоения материала, 
требуется дополнительная работа. 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

Вопросы к зачету: 

 

1. Возникновение женского движения в Китае, Японии в XIX в. 

2. Мифология пола. Образ «тоталитарной» женщины. 

3. Женщина в системе общественных институтов. 

4. Женские организации и феминистского движения в Китае, Японии. 

5. Дискриминация женщин на производстве и дома в странах Юго-Восточной Азии 

6. Женский вопрос в программных документах ООН. 

7. Женские организации и движения в Китае, Японии, Кореи. 

8. Марксистская и неомарксистская теория о роли женщин и мужчин в обществе. 

9. Структурный функционализм о природе гендерной системы. 

10. Психоаналитические концепции о природе пола, о взаимоотношениях мужчин и 

женщин. 

11. Конфликтологические парадигмы в гендерологии. 

12. Гендерные теории на современном этапе. Теории гендерной системы. 

13. Теория социального конструирования гендера. 

14. Теория гендера как стратификационной категории. 

15. Компоненты половой идентичности. Биологический пол/социальный пол. 

16. Компоненты половой идентичности. Гендерная идентичность. 

17. Сексуальность как дискурс. 

18. ЛГБТ теории культуры и квир-теория. 

19. Возрастные этапы гендерной социализации. Формы социализации. 

20. Формирование сексуальной и гендерной идентичности детей и подростков в процессе 

социализации. 

21. Предмет и метод феминологии. 

22. Структура феминологии. 

23. Суфражистское движение в Европе в конце XIX нач.-ХX века. 

24. Историография женской истории. Проблемы становления феминологии. 

25. Женский вопрос и его эволюция в Китае, Японии. 

26. Этапы женского движения в Китае. 

27. Проблемы пола в мифологии Востока. 

28. Проблемы пола в истории западной классической философии. 

29. Проблемы пола в истории восточной классической философии. 

30. Понятие «гендер» и «пол». 

31. История формирования феминистских идей (античность, средние века, новое время). 

32. Предмет и объект гендерных исследований. 

33. Проблема метода в гендерологии. 

34. Диалектика пола, взаимосвязь пола и социума. 

35. Маскулинность и феминность как категория гендерологии. 

36. Мужественность и женственность как социокультурные конструкты. 

37. Гендерная сегрегация. Факторы и проявления. 

38. Гендерная система Р. Коннэна. 

39. Правовые механизмы организации социальной работы с лицами, подвергшимися 

домашнему насилию. 

Критерии оценивания результатов обучения 

 Критерии оценивания по зачёту Оценка 



Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком 

качественном уровне; практические навыки профессионального 

применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 
основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите 

льно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил,    либо    они    оценены    числом    баллов    близким    к 
минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори 

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 Учебная литература: 

1. Гендерная психология и педагогика. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Научная школа // под ред. О.И. Ключко. Юрайт 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/711A80CA-3E33-4F12-B3B1-DB8587A778A6/gendernaya- 

psihologiya-ipedagogika#page/1 



2. Козлова М.А., Козлов А.И. Антропология. Учебник и практикум для вузов. М.: 

МГУ. 2018. Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/viewer/EFB028CA-0DDE-464E- 

A66C2A24F7418501/antropologiya#page/1 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в 

электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт». 

 

 Дополнительная литература: 

1. Гендер для "чайников" - 2 / науч. ред. И. Тартаковская; Фонд им. Генриха Белля. - 

М.: Звенья, 2009; 

2. Гендер для "чайников" / науч. ред. И. Тартаковская; Фонд им. Генриха Белля. - М.: 

Звенья, 2008; 

3. Пушкарева, Наталья. Гендерная теория и историческое знание / науч. ред. С. О. 

Ремез; Рос. акад. наук; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. СПб.: 

Алетейя, 2007 

 

 Периодическая литература 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com 

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/ 
 

 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com 

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 
 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 
9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods 
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials http://materials.springer.com/ 

14. zbMath https://zbmath.org/ 

15. Nano Database https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks: https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

http://dlib.eastview.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://materials.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/


Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 
компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn-- 

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 
 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 
5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и технологий 

в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

http://icdau.kubsu.ru/ 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

По курсу предусмотрено проведение практических занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал по дисциплине, который помогает студенту 

освоить ключевые темы курса и одновременно решаются практические задания по 

заданному курсу, которые помогают студенты проработать полученную информацию, 

провести гендерный анализ. 

Главная задача практического курса – сформировать у студентов системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами для более 

углубленного изучения курса. От студента требуется концентрация внимания и 

самостоятельное оформление конспекта. Самостоятельная работа студентов является 

необходимым компонентом получения полноценного высшего образования. Она обычно 

складывается из нескольких компонентов: работа с текстами, учебными пособиями, 
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хрестоматийными материалами, сборниками документов, дополнительной литературой, в 

том числе материалами Интернет, проработка конспектов лекций, написание докладов, 

эссе, рефератов, подготовка к тестированию, к круглому столу, коллоквиуму, аттестации, 

зачету, экзамену. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает всестороннюю подготовку, 

дополняя аудиторные занятия. Она включает в себя: посещение библиотек вуза и г. 

Краснодара, работу в Интернете, подготовку рефератов, эссе. Самостоятельная работа 

обучающегося позволяет вырабатывать навыки научного поиска, самостоятельного 

научного мышления и способствует формированию научных знаний. 

Правила самостоятельной работы с литературой. Выделяют четыре основные 

установки чтения научного текста: информационно-поисковый, усваивающий, 

аналитикокритический, творческий. Самостоятельная работа студентов направлена на 

решение следующих задач: - логическое мышление, навыки создания научных работ 

гуманитарного направления, ведения научных дискуссий; - развитие навыков работы с 

разноплановыми источниками; - осуществление эффективного поиска информации и 

критики источников; - получение, обработка и сохранение источников информации; - 

формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу политические, исторические тексты, включая научные работы 

историков, политологов научно-популярные статьи, документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам толерантности. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо проблеме в рамках дисциплины. Творческая работа не 

является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней 

должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебная аудитория для Посадочных мест: 80.  
проведения занятий лекционного Учебная мебель, потолочный 

типа, семинарского типа, проектор – 1шт., доска 

проведения групповых и интерактивная – 1шт., магнитно- 

индивидуальных консультаций, маркерная доска (белая) – 1 шт., 

текущего контроля и камера PTZ с микрофоном для 



промежуточной аттестации трансляций – 1шт., переносной  
Мемориальная аудитория им. ноутбук. Проводное 

д.и.н., профессора М.В. подключение к сети "Интернет" и 

Покровского (244) Wi-Fi. 

Учебная аудитория для Посадочных мест: 20.  
проведения занятий Учебная мебель,   телевизор   со 

семинарского типа (256)  всторенным VHS 
  проигрывателем – 1шт., 
  магнитно-меловая доска (зелёная) 
  – 1шт., переносной ноутбук и 
  проектор. Беспроводное 
  подключение к сети "Интернет" 
  по Wi-Fi. 

Учебная аудитория для Посадочных мест: 40.  
проведения занятий лекционного Учебная мебель, Телевизор HDMI 

типа, семинарского типа, – 1шт., магнитно-маркерная доска 

проведения групповых и (белая) – 1шт., переносной 

индивидуальных консультаций, ноутбук. Проводное 

текущего контроля и подключение к сети "Интернет" и 
промежуточной аттестации Wi-Fi. 

(А210)  

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной Мебель: учебная мебель  
работы обучающихся (читальный Комплект специализированной 

зал Научной библиотеки) мебели: компьютерные столы 
 Оборудование: компьютерная 
 техника с подключением к 
 информационно- 
 коммуникационной сети 
 «Интернет» и доступом в 
 электронную информационно- 
 образовательную среду 
 образовательной организации, 
 веб-камеры, коммуникационное 
 оборудование, обеспечивающее 
 доступ к сети интернет 
 (проводное соединение и 
 беспроводное соединение по 
 технологии Wi-Fi) 
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