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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

ОЦЕНИВАНИЯ

1.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Наименование
категории
(группы) 
универсальных
компетенций

Код  и  наименование
универсальной
компетенции

Код  и  наименование  индикатора  достижения
универсальной компетенции

Командная работа
и лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять  социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1  Знает:  социально-психологические
процессы  развития  группы;  основные  условия
эффективной командной работы для достижения
поставленной цели;  правила командной работы;
понимает  эффективность  использования
стратегии  сотрудничества  для  достижения
поставленной цели.
УК-3.2 Умеет: определять свою роль в команде;
понимает  особенности  поведения  выделенных
групп  людей,  с  которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности  (выбор  категорий  групп  людей
осуществляется образовательной организацией в
зависимости  от  целей  подготовки  –  по
возрастным  особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные  слои  населения  и  т.п.);
предвидеть  результаты  (последствия)  личных
действий  и  планировать  последовательность
шагов для достижения заданного результата.

1.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

профессиональной
компетенции

Результаты обучения 
(знания, умения)

ПК-3
Способен 
организовывать 
психологическое 
сопровождение и 
психологическую 
помощь клиентам

ПК-3.2 Владение 
навыками 
психологической 
диагностики с 
использованием 
современных
образовательных 
технологий, включая 
информационные 
образовательные
ресурсы

ПК-3.2  З-1  Знает  теорию,  методологию
психодиагностики,  классификацию
психодиагностических методов, их возможности и
ограничения, предъявляемые к ним требования 
ПК-3.2  З-2  Знает  методы  и  технологии,
позволяющие  решать  диагностические  и
развивающие задачи

ПК-3.2  З-3  Знает  методы  сбора,  обработки
информации,  результатов  психологических
наблюдений и диагностики
ПК-3.2  З-4  Знает  методы  математической
обработки  результатов  психологической
диагностики
ПК-3.2  З-5  Знает  способы  интерпретации  и
представления результатов психодиагностического
обследования
ПК-3.2  У-1  Умеет  подбирать  или  разрабатывать
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диагностический  инструментарий,  адекватный
целям исследования
ПК-3.2  У-2  Умеет  планировать  и  проводить
диагностическое  обследование  с  использованием
стандартизированного  инструментария,  включая
обработку результатов
ПК-3.2  У-3  Умеет  выявлять  особенности  и
возможные  причины  дезадаптации  с  целью
определения  направлений  оказания
психологической помощи

Текущий  контроль  студентов.  При  оценивании  устного  опроса  и  участия  в
дискуссии на практическом занятии учитываются:

 степень раскрытия содержания материала;
 изложение  материала  (грамотность  речи,  точность  использования  терминологии  и

символики, логическая последовательность изложения материала;
 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых

при ответе умений и навыков.

Критерии оценивания студента на занятиях

Оценка Критерии оценки
5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов,
понятий,  категорий,  концепций  и  теорий.  Устанавливает  содержательные
межпредметные  связи.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,
приводит убедительные примеры.

4, «хорошо» Оценка  «хорошо»  ставится,  если  студент  строит  свой  ответ  в  соответствии  с
планом.  В  ответе  представлены  различные  подходы  к  проблеме,  но  их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные
связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа.  Выводы
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.

3, «удовлетво-
рительно»

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  ответ  недостаточно  логически
выстроен,  план  ответа  соблюдается  непоследовательно.  Студент  обнаруживает
слабость  в  развернутом  раскрытии  профессиональных  понятий.  Выдвигаемые
положения  декларируются,  но  недостаточно  аргументированы.  Ответ  носит
преимущественно  теоретический  характер,  примеры  ограничены,  либо
отсутствуют.

2, «неудовле-
творительно»

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных  понятий,  категорий,  концепций,  теорий.  Студент  проявляет
стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Выводы поверхностны

Промежуточная аттестация студентов. При проведении промежуточной аттестации
в  форме  зачета  студент  должен  подготовить  задание  практического  характера.  При
оценивании задания учитывается объем правильного решения.

Оценка  знаний  студента  на  зачете  определяется  его  учебными  достижениями  в
семестровый  период  и  результатами  рубежного  контроля  знаний  и  выполнением  им
зачетного задания.

Знания  умения,  навыки  студента  на  зачете  оцениваются  оценками:  «зачтено»,
«незачтено».
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Основой для определения  оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине «Гендерная психология»

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  содержание  тем  учебной
дисциплины,  владеет  основными  понятиями  дисциплины,  знает
особенности ее предмета, имеет представление об его особенностях
и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути
их решения.

Незачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  плохое  знание  значительной
части основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в
состоянии наметить пути их решения. 

2.  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

2.1. ФОС текущего контроля студентов
2.1.1. Задания для практических занятий

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях

Тематика Содержание
Становление и развитие 
гендерных исследований в 
психологии

Исследования  гендерных  различий  организации  мозга  и
когнитивной сферы. Проблема половых различий и организации
мозга.  Функциональные  асимметрии  мозга  и  их  различие  у
мужчин и женщин. Разные варианты объяснения этого феномена
(через эволюционную и информационную теорию). Исследования
гендерных  различий  в  когнитивных  способностях  человека.
Гендерные  исследования  эмоциональной  сферы.  Эмпирические
исследования  по  сравнению  эмоциональной  сферы  мужчин  и
женщин.Эволюционные  и  биологические  (в  том  числе
гормональные)  теории  объяснения  гендерных  различий
эмоциональной  сферы.  Социально-  психологические  варианты
объяснения  различий  (гендерные  ожидания,  нормы,  роли).
Гендерные отличия в выражении эмоций. Агрессия и гендерные
особенности  ее  проявлений.  Биологическая  и  социокультурная
модели  агрессивного  поведения.  Биологический  и
социокультурный  подходы  в  объяснении  этих  различий.
Проблема  пола  и  межполовых  отношений  в  отечественной
психологии  в  догендерный  период  (20-е  -  80-е  годы).  Период
«бесполого  сексизма».  Исследования  психологии  половых
различий (Абраменкова В.В., Кон И.С., Каган В.Е, Лунин И. И.,
Репина  Т.  А.  и  др.).  Влияние  теории  полового  диморфизма  на
исследования  в  области  психологии  пола.  Второй  период
развития гендерных исследований в психологии - 90-е годы XX
столетия (гендерный период). Научные ориентации в гендерных
исследованиях:  парадигма  гендерных  различий,  психология
женщин,  социально-  конструктивистская  парадигма.
Исследования  гендерных  различий  в  русле  дифференциальной
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психологии.  Исследования  психологии  женщин  в  рамках
практической психологии. Использование гендерного подхода в
психологических исследованиях

Гендерные характеристики 
личности

Маскулинность и феминность как базовые категории социального
пола личности, их психологические измерения. Социокультурные
представления о маскулинности-фемининности как совокупности
психологических черт и особенностей поведения, определяющих
гендерную идентичность  мужчин и женщин.  Множественность,
историчность,  ситуационность  маскулинности  и  феминности.
Основные  характеристики  маскулинности.  Основные
характеристики  феминности.  Кризис  маскулинности  в
современном  обществе,  его  проявления  и  причины.  Кризис
феминности,его проявления и причины

Гендерные отношения в 
контексте социокультурной 
организации общества

Анализ  гендерных  отношений  на  макроуровне:  «общество  –
группа,  личность»,  культура-  группа,  личность».  Социальные
представления  как  детерминанты отношений  между  личностью
культурой  и  обществом.  Проблема  половой  дифференциации  в
контексте  социальных  представлений.  Половой  символизм.
Концепция  андрогинии  С.  Бэм.  Андроцентричный  характер
современной культуры. Концепция социальных представлений С.
Московичи как теоретическое основание исследования гендерных
представлений.  Содержательные  характеристики  гендерных
представлений.  Результаты  исследований  гендерных
представлений.  Феминистская  и  патриархатная  картины  мира
(исследование  Н.А.  Нечаевой).  Репрезентация  гендерных
отношений в традиционной и современнойкультуре.  Гендерный
анализ межгрупповых отношений. Анализ гендерных отношений
на  уровне:  «группа—группа».  Межгрупповое  взаимодействие.
Мужчины  и  женщины  как  представители  социальных  групп.
Социальные  стереотипы  как  социально-  психологические
детерминанты  межгрупповых  отношений.  Отличие  социальных
стереотипов от социальных представлений. Функции социального
стереотипа  как  феномена  межгруппового  взаимодействия:
идеологизирующая  и  идентифицирующая  (Г.  Тэджфел).
Проблема  истинности  социальных  стереотипов.  Гендерные
стереотипы  как  разновидность  социальных  стереотипов.
Отражение  проблем  половой  дифференциации  в  стереотипах
восприятия  психологических  характеристик  мужчин  и  женщин
как  представителей  социальных  групп.  Содержание  гендерных
стереотипов.  Характеристики  гендерных  стереотипов:
согласованность,  поляризованность,  степень  благоприятности,
эмоциональная насыщенность. Функции гендерных стереотипов.
Механизмы  возникновения  гендерных  стереотипов.  Теория
социальной  идентичности  Г.  Тэджфела  и  теория
самокатегоризации  Дж.  Тернера  как  теоретические  основания
исследования  гендерных стереотипов.  Результаты исследований
гендерных стереотипов. Представления мужчин и женщин друг о
друге  и  о  себе.  Влияние  гендерных  стереотипов  на  оценку
профессиональной  деятельности.  Теория  и  практика  гендера  в
сфере межличностных отношений. Анализ гендерных отношений
на уровне:  «личность -  личность,  личность – группа».  Отличие
межличностного взаимодействия от межгруппового. Социальные
установки  как  детерминанты  межличностных  отношений.
Отличие  социальных  установок  от  социальных  стереотипов.
Социальные  роли  и  социальные  установки.  Гендерная  роль.
Понятие роли в психологии. Гендерная роль как один из видов
социальных  ролей.  Исследования  Маргарет  Мид  проблемы
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гендерной роли. Понятие андрогинии и концепция Сандры Бем.
Типология  личностей  в  зависимости  от  степенивыраженности
маскулинности  и  фемининности.  Фрагментарность  гендерных
ролей как одна из возможных причин ролевых конфликтов. Связь
гендерной  роли  и  культуры.  Кросс-культурные  исследования
гендерных ролей.  Родительство как  социокультурный феномен.
Материнство  и  отцовство.  Влияние  полоролевых  установок  на
систему отношений: «муж-жена». Влияние гендерных установок
на  систему  отношений:  «родители  –  дети».  Проблема
полоролевой  дифференциации  в  системе  профессиональных
отношений.  Гендерные  установки  в  сфере  профессиональной
деятельности.  Исследования  профессиональных  установок
мужчин и женщин. Гендерные аспекты руководства и лидерства.
Различия  в  профессиональной  карьере,  стилях  руководства  и
лидерства  мужчин  и  женщин.  Проблема  личностной
самореализации  мужчин  и  женщин  в  сфере  семейных  и
профессиональных  отношений.  Перспективы  гендерного
равенства и гендерных возможностей.

Методы исследования гендерных
характеристик личности и 
гендерных отношений

Различия  в  стратегиях  психологического  исследования  при
качественном  и  количественном  подходах:  по  теоретико-
методологическим  основаниям,  по  логике  ифокусу  анализа,  по
исследовательским  целям  и  задачам,  по  основным  методам  и
стилю  исследования.  Количественные  и  качественные  методы
исследований в гендерной психологии.
Методы  исследования  гендерных  отношений  -  интеграция
методов  качественного  исследования,  проективных
психологических  методов,  социально-психологических
стандартизированных  методов.  Основные  методы  гендерных
исследований:  наблюдение,  глубинное  интервью,  нарративное
интервью,  свободная  беседа,  фокус  группа,  анализ  личных
документов.  Популярные  методики  исследования  гендерных
отношений  в  психологии:  case-study,  гендерная  автобиография,
ассоциативная  методика,  рисуночные  тесты,  семантический
дифференциал и др. Методики изучения личностной, гендерной и
профессиональной идентичности.

Критерии оценивания ответа студента на практических занятиях

Оценка Критерии оценки
5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов,
понятий,  категорий,  концепций  и  теорий.  Устанавливает  содержательные
межпредметные  связи.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,
приводит убедительные примеры.

4, «хорошо» Оценка  «хорошо»  ставится,  если  студент  строит  свой  ответ  в  соответствии  с
планом.  В  ответе  представлены  различные  подходы  к  проблеме,  но  их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные
связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа.  Выводы
правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.

3, «удовлетво-
рительно»

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  ответ  недостаточно  логически
выстроен,  план  ответа  соблюдается  непоследовательно.  Студент  обнаруживает
слабость  в  развернутом  раскрытии  профессиональных  понятий.  Выдвигаемые
положения  декларируются,  но  недостаточно  аргументированы.  Ответ  носит
преимущественно  теоретический  характер,  примеры  ограничены,  либо
отсутствуют.
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2, «неудовле-
творительно»

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных  понятий,  категорий,  концепций,  теорий.  Студент  проявляет
стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Выводы поверхностны

2.2. ФОС промежуточной аттестации
2.2.1. Примерные задания к зачету

1. Гендерная психология как наука и учебная дисциплина.
2. Основные предпосылки и этапы развития гендерных исследований в психологии.
3. Многомерность понятия «гендер». Соотношение понятий «пол» и «гендер».
4. Исследования  гендерных  различий  между  в  когнитивной,  мотивационной,

эмоциональной сферах.
5. Гендерные характеристики личности, их взаимосвязь.
6. Маскулинность и феминность как базовые категории социального пола личности, их

психологические измерения.
7. Гендерная  идентичность,  ее  место  и  роль  в  структуре  личности.  Факторы,

обусловливающие гендерную идентичность.
8. Гендерные  стереотипы,  их  функции,  механизмы  возникновения,  позитивные  и

негативные эффекты.
9. Гендерные  установки,  их  содержание  и  проявление  в  профессиональной

деятельности.
10. Гендерные  нормы,  их  формирование  и  механизмы  поддержания  (социальные,

культурные).
11. Основные  направления  гендерной  теории:  биосоциальные,  социальные  и

психологические.
12. Теория идентификации о формировании гендерной идентичности. 
13. Формирование гендерной идентичности в теории гендерной типизации. 
14. Теория самокатегоризации о формировании гендерной идентичности. 
15. Теория гендерной схемы об усвоение половых ролей. 
16. Кризис маскулинности в современном обществе, его проявления и причины. 
17. Концепция андрогинии С. Бэм. 
18. Теория гендерной социализации личности.  Этапы гендерной социализации личности.
19. Семья как институт первичной гендерной социализации личности. Дифференциация

гендерной социализации личности. 
20. Внесемейные источники (агенты) гендерной социализации личности. 
21. Гендерная роль.  Фрагментарность гендерных ролей как одна из возможных причин

ролевых конфликтов. 
22. Механизмы нормативного и информационного давления в поддержании социальной

нормы. 
23. Психология гендерных отношений. Уровни анализа гендерных отношений. 
24. Анализ  гендерных  отношений  на  макроуровне:  гендерная  система  и  гендерный

контракт. 
25. Гендерный анализ межгрупповых отношений.
26. Гендерный анализ межличностных отношений
27. Гендерные  представления  как  социокультурный  феномен.  Характеристика

патриархатной и эгалитарной групп гендерных представлений. 
28. Гендерные аспекты руководства и лидерства.  Различия в профессиональной карьере,

стилях руководства и лидерства мужчин и женщин. 
29. Гендерные особенности профессиональной деятельности специалиста. 
30. Кросс-культурные  исследования  гендера:  разделение  труда,  обусловленное  полом;

различия в статусных и властных позициях. 
31. Кросскультурные исследования гендерных ролей и стереотипов поведения. 
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32. Подходы  к  исследованию  гендерных  характеристик  личности  и  гендерных
отношений.

33. Качественные методы исследования  и  возможности  их использования  в  гендерной
психологии.

34. Количественные методы исследования и возможности их использования в гендерной
психологии.

Критерии оценивания студента на зачете

Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  содержание  тем  учебной
дисциплины,  владеет  основными  понятиями  дисциплины,  знает
особенности ее предмета, имеет представление об его особенностях
и специфике.
Информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути
их решения.

Незачтено

Студент  при  ответе  демонстрирует  плохое  знание  значительной
части основного материала дисциплины.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не в
состоянии наметить пути их решения. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Текущий  контроль  студентов.  Текущий  контроль  студентов  по  дисциплине
проводится в соответствии с Уставом, иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО
«Балтийский Гуманитарный Институт» и является обязательной.

Текущий  контроль  по  дисциплине  проводится  в  форме  опроса  и  контрольных
мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов осуществляется
ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:
- учебная  дисциплина  (активность  на  занятиях,  своевременность  выполнения

различных  видов  заданий,  посещаемость  всех  видов  занятий  по  аттестуемой
дисциплине);

- степень  усвоения  теоретических  знаний  (тестирование  по  основным  понятиям,
закономерностям, положениям и т.д.);

- уровень  овладения  практическими  умениями  и  навыками  по  всем  видам  учебной
работы (работа на практических занятиях);

- результаты самостоятельной работы (работа на практических занятиях, изучение книг
из списка основной и дополнительной литературы).
Активность  студента  на  занятиях  оценивается  на  основе  выполненных  студентом

работ  и  заданий,  предусмотренных  данной  рабочей  программой  дисциплины.  Студент,
пропустивший  два  занятия  подряд,  допускается  до  последующих  занятий  на  основании
допуска.

Кроме того, оценивание студента проводится на рубежном контроле по дисциплине.
Оценивание  студента  на  контрольной  неделе  проводится  преподавателем  независимо  от
наличия  или  отсутствия  студента  (по  уважительной  или  неуважительной  причине)  на
занятии.  Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения  студента  по
основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание  студента  на  занятиях  осуществляется  с  использованием  балльно-
рейтинговой  системы.  Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  достижения
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студента  по  основным  компонентам  учебного  процесса  за  текущий  период.  Оценивание
осуществляется  по  балльно-рейтинговой  системе  с  выставлением  оценок  в  ведомости  и
указанием количества пропущенных занятий.

Промежуточная  аттестация  студентов.  Промежуточная  аттестация  студентов  по
дисциплине  проводится  в  соответствии  с  Уставом,  иными  локальными  нормативными
актами ЧОУ ВО «Балтийский Гуманитарный Институт» и является обязательной.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  соответствии  с  учебным
планом в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения
зачетов, экзаменов и защиты курсового проекта.

Студенты получают зачет по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по
дисциплине:  выполнения  всех  заданий  и  мероприятий,  предусмотренных  программой
дисциплины, в том числе и зачетного задания.

В  случае  наличия  учебной  задолженности  студент  отрабатывает  пропущенные
занятия в соответствии с требованиями, указанными в программе дисциплины.

Зачет  принимает  преподаватель,  ведущий  семинарские  (практические)  занятия  по
курсу.

Оценка  знаний  студента  на  зачете  определяется  его  учебными  достижениями  в
семестровый  период  и  результатами  рубежного  контроля  знаний  и  выполнением  им
зачетного задания.

Знания  умения,  навыки  студента  на  зачете  оцениваются  оценками:  «зачтено»,
«незачтено».

Основой для определения  оценки служит уровень усвоения студентами материала,
предусмотренного данной рабочей программой.
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