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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Демография семьи и гендерная политика» изучается 

студентами специальности 1–31 02 01 География (по направлениям) направле-

ние специальности 1–31 02 01-05 География (геодемография) и является осно-

вополагающим курсом в подготовке специалистов-геодемографов высшей ква-

лификации на первой ступени. Ее изучение направлено на формирование у сту-

дентов активной гражданской позиции в области решения проблемы института 

семьи, демографической проблемы и обеспечения демографической безопасно-

сти государства. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать на основе компетентностного 

подхода у студентов знания, умения и навыки в изучении семьи как объекта демо-

графии и социально-экономической географии для научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

В рамках поставленной цели задачами учебной дисциплины являются: 

освоение понятийно-терминологического аппарата, методологии и мето-

дики изучения демографических процессов с помощью гендерного подхода. 

 освоить и сформировать базовый понятийно-терминологический ап-

парат, методику изучения демографии семьи, гендерологии и феминологии; 

 овладеть знаниями в области демографической типологии семей и ти-

пологии семей по репродуктивной деятельности и социальной мобильности су-

пругов и принципы их выделения; 

 познать научные подходы к изучению процесса развития семьи с точ-

ки зрения демографии; 

 установить закономерности брачности и разводимости населения; 

 сформировать навыки анализа гендерной ситуации, гендерной поли-

тики в современном обществе. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием является ведущим и обусловлено необходимостью формирования 

знаний и компетенций у учащихся в области геодемографии, демографических 

аспектов развития семьи и гендерной политики. В настоящее время большин-

ство географических исследований в той или иной степени направлено на ре-

шение проблем института семьи, демографических проблем и обеспечения де-

мографической безопасности, что обуславливает актуальность дисциплины и ее 

практическую значимость для специалистов первой ступени. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин компо-

нента учреждения высшего образования.  

Программа учебной дисциплины «Демография семьи и гендерная полити-

ка» составлена с учетом межпредметных связей с учебной дисциплиной «Про-

блемы народонаселения и демографическая безопасность». Изучение учебной 

дисциплины предполагает знание основных дисциплин общественно-

географического цикла.  
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Демография семьи и гендерная политика» 

должно обеспечить формирование следующих профессиональных компетен-

ций: 

ПК-4 Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-

тическую значимость в области глобального и регионального природопользо-

вания. 

ПК-5 Проводить анализ результатов статистических и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять мате-

матическую обработку. 

ПК-6 Формулировать из полученных полевых и экспериментальных ре-

зультатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7 Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8 Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9 Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдель-

ных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и социаль-

но-экономических комплексов. 

ПК-10 Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жиз-

недеятельности населения, разрабатывать демографические прогнозы и регио-

нальные программы демографической безопасности.  

ПК-11 Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей хо-

зяйственного комплекса.  

ПК-12 Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятель-

ности, проектировать социально-экономическую деятельность в области раци-

онального природопользования. 

ПК-13 Анализировать исторические и современные проблемы экономиче-

ской и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого 

развития.  

ПК-14 Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области природопользо-

вания и демографической безопасности и устойчивого развития территорий. 

ПК-15 Выполнять анализ и математическую обработку результатов экспе-

риментальных исследований в области наук о Земле и общественной географии 

и демографии. 
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ПК-16 Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования и обеспечения демографической безопасности государ-

ства. 

ПК-17 Самостоятельно приобретать с помощь информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности. 

ПК-18 Проводить контрольную деятельность организации. 

ПК-20 Проводить комплексную географическую экспертизу природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования.  

ПК-21 Выполнять прогноз социально-экономических результатов реализа-

ции Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-22 Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и 

региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-23 Организовывать и проводить мониторинг демографической ситуа-

ции, проводить паспортизацию социально-экономических объектов, поселений 

и территорий. 

ПК-25 Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой поли-

тике, рассчитывать эффективность хозяйственных и социальных проектных 

решений с учетом конъюнктуры рынка. 

ПК-26 Организовывать работу педагогических и научных коллективов ис-

полнителей для достижения поставленных целей, планировать все виды науч-

но-исследовательской работы.  

ПК-27  Регулировать трудовые и межличностные отношения и взаимодей-

ствия в педагогических коллективах. 

ПК-28  Владеть основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий. 

ПК-29 Планировать и организовывать проектно-производственную дея-

тельность в области рационального природопользования. 

ПК-30 Анализировать и оценивать собранные данные, решать исследова-

тельские и педагогические задачи с использованием методов комплексного си-

стемного анализа. 

ПК-31 Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересо-

ванными участниками. 

ПК-32 Оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполните-

лей. 

ПК-33 Анализировать работу по установленному заданию, оформлять от-

четы, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-34 Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-35 Пользоваться глобальными информационными ресурсами для ре-

шения задач природопользования. 

ПК-36 Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
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ПК-37 Преподавать географические учебные дисциплины на современном 

научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях среднего, сред-

него специального и высшего образования. 

ПК-38 Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийно-терминологический аппарат в области демографии семьи и 

гендерной политики; 

- методологию и методику изучения демографических процессов на основе 

гендерного подхода; 

- основные положения гендерной политики; 

уметь: 

- применять методы экономико-географических и социально-

географических исследований для изучения закономерностей развития семьи и 

гендерных процессов в обществе; 

- выявлять основные территориальные закономерности динамики населе-

ния на основе гендерного подхода; 

владеть: 

 методами изучения семьи, основанными на теории вероятности; 

 приемами расчетов показателей брачности и разводимости.  

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Демография семьи и гендерная политика» изучается в 7-м 

семестре дневной формы получения высшего образования. Всего на ее изуче-

ние отведено: 100 часов, в том числе 52 аудиторных часов. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 28 часов, практические занятия – 

20 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Предмет, цели, задачи курса. Семья как объект исследования 

Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект изучения курса. 

Понятие «семья» с демографической точки зрения. Отличия от социальной, 

экономической, психологической формулировок. 

Понятие семьи и брака в демографии. Степень изученности и новизны 

изучаемой науки. История возникновения и развития семейного института 

(первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая се-

мьи, современные представления о семье). 

 

1.2. Исследования семьи в переписях населения мира 

Семейная статистика и формы ее накопления в различные исторические 

эпохи. Изучение семьи в переписях населения (переписи населения России 

1897 г., переписи населения СССР 1920, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989 гг., пере-

пись населения Беларуси 1999 г., 2009 г., 2019 г.). Изучение семейной структу-

ры. Особенности формирования базы данных о семейной структуре в Респуб-

лике Беларусь и зарубежных странах (по материалам ООН). 

 

1.3. Методика изучения семьи 

Семья как объект демографии. Демографическая функция семьи. 1.2. Се-

мья как малая демографическая группа. Семья как единица учета. Глава семьи. 

Семья как объект демографического моделирования. 

Методы изучения семьи, основанные на теории вероятности. Метод Бер-

нулли; методы Л.Д. Бронера (математические). Агрегирование. Принцип орди-

нарности. Применение характеристик стабильного населения, игнорирование 

корреляционных связей, выборочный метод, метод реального и условного по-

колений. Имитационная модель демографического развития семьи. Модель де-

мографического развития семьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОГРАФИЯ СЕМЬИ 

 

2.1. Продолжительность супружеской жизни и демографическая 

типология семей 

Продолжительность супружеской жизни и ее демографические факторы. 

Таблица прекращения брака. Изменение семейного состояния за время супру-

жеской жизни. Дробление семей. Таблица обособления молодых семей. Нукле-

аризация семей. 

Выделение демографических групп семей на основании использования 

ряда экономических предпосылок. Демографическая типология семей. Понятие 

«вид», «тип». Гипотетическая схема развития семьи. Характерные схемы эво-

люции семьи типа А 2. Место и роль одиночек в демографической типологии 

семей. Первые определения «одиночек» и трансформация понятия. Расчет чис-
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ла членов семьи. Графическое изображение формулы группы семей и мини-

мального числа группы. 

 

2.2. Последовательные стадии жизненного цикла семьи 

Тенденции формирования семьи. Научные подходы к изучению процесса 

развития семьи. Трактовки «жизненного цикла» семьи. Пять стадий развития 

семьи. «Нормальная» модель развития семьи. Условия, исходные предпосылки 

и определение «нормальной» модели; отклонение от «нормальной» модели раз-

вития семьи. Схема переходов семей из одного типа в другой для каждого де-

мографического процесса. Эксперименты на модели. 

 

2.3. Типы супружеских взаимоотношений. Демографическая 

пропаганда и политика в области семьи 

Брачное состояние населения. Критерии брачного состояния. Схема вос-

производства населения с учетом брачного состояния.  

Типология семей по соотношению репродуктивной деятельности и соци-

альной мобильности супругов. 4 типа супружеских взаимоотношений с учетом 

влияния на репродуктивное поведение. 

Демографическое поведение и демографическая политика в области се-

мьи в зарубежных странах (Древний Рим, Болгария, Польша, Франция, Ирлан-

дия и др.). 

Юридические, экономические и идеологические мероприятия демогра-

фической политики в области семьи. 

 

2.4. Брачность и разводимость 

Образование семьи. Брачность как демографический процесс. Брачность 

реальных поколений. Стабильность брака. Демографические факторы и по-

следствия разводимости. Повторные браки. Связь брачного состояния и смерт-

ности. 

Брак и его формы. Понятие брачности, система показателей брачности. 

Коэффициенты и таблицы брачности. Социологические аспекты брачности. 

Демографические аспекты планирования семьи.  

 

2.5. Семейная структура населения Беларуси. Проблемы 

современной семьи 

Особенности семейной структуры населения Республики Беларусь, гео-

графические различия. Проблемы: вдов, разводов, конфликтов в семье и др. 

Классификация конфликтов в семье. (К. Фарклл и Ф. Павек). Брачность и раз-

водимость: экономико-географический аспект. Проблемы современной семьи 

по материалам Всемирного плана действий в области народонаселения (г. Каир). 

 

2.6. Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака 

Критерии исследования семейной структуры населения студенческой 

среды по методике П. Звидриньша. Факторы создания семьи и планирования 
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детей и их числа. Факторы, характеризующие благополучие семьи студентов. 

Уровень доходов студентов. Иерархия ценностей студентов. Главные причины 

разводов. Аспекты демографической политики, которые должно регулировать 

государство. Чайлд-фри, репродуктивные сценарии, репродуктивно ориентиро-

ванное образование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

3.1. История и методология гендерных исследований 

Феноменология понятия «гендер»: история и современность. Формирова-

ние гендерного подхода в научных исследованиях. История формирования за-

конодательной базы по гендерным вопросам (Декларация ООН 1967 г. «Об ис-

коренении дискриминации в отношении женщин». Конвенция ООН 1979 г. “О 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин”). 

 

3.2. Основы гендерологии и феминологии 

Теоретические основы гендерологии. Научные и социальные предпосыл-

ки институализации гендерологии. Основные этапы развития гендерных иссле-

дований. Определение понятия гендер, феминность, маскулинность, андрогин-

ность. Объект и предмет гендерологии. Объект и предмет феминологии. Коли-

чественные и качественные методы в гендерных исследованиях. Социологиче-

ские методы гендерных исследований. Акционистские и партисипаторные ме-

тоды. Гендерная экспертиза социальной политики. Case-study. Биографическое 

интервью. Анализ текстов в гендерных исследованиях.  

Генезис феминистских следований за рубежом. развитие гендерологии и 

феминологии в Республике Беларусь.  

 

3.3. Гендерная политика в современном обществе 

Женское движение как социальное явление. Феминизм и суфражизм. Ли-

беральный феминизм как движение и течение мысли за гражданское равнопра-

вие мужчин и женщин (М. де Гурне, О. де Гуж, М. Уоллстоункрафт, М. Эс-

телль). Культурное значение феминизма. От феминизма к феминологии.  

Гендерный подход к оценке репродуктивной сферы, семейных отноше-

ний и социальной политики в различных странах мира (США, страны Европей-

ского Союза, Российская Федерация). Гендерная и семейная политика в Рес-

публике Беларусь. 

Программа «Поколения и гендер» (GGP). Сопоставимость данных разных 

стран. Лонгитюдный подход. Участие Беларуси в международной исследова-

тельской Программе «Поколения и гендер» (Generation and Gender Programme, 

GGP). Результаты обследования в Республике Беларусь 2017 г. 
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1 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ        

1.1 Предмет, цели, задачи курса. Семья как объект 

исследования 
2      Фронтальный опрос 

1.2 Исследования семьи в переписях населения мира 2 2     Тематическая презентация 

1.3 Методика изучения семьи 2      Фронтальный опрос 

2 ДЕМОГРАФИЯ СЕМЬИ        

2.1 Продолжительность супружеской жизни и 

демографическая типология семей 

2 2     Тематическая презентация 

2.2 Последовательные стадии жизненного цикла семьи 2 2     Тематическая презентация 

2.3 Типы супружеских взаимоотношений. Демографическая 

пропаганда и политика в области семьи 

2      Тематическая презентация 

2.4. Брачность и разводимость 2 2     Тематическая презентация 

2.5 Семейная структура населения Беларуси. Проблемы 

современной семьи 

4 2     Тематическая презентация 

2.6 Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака 2 8    4 Анкетирование, 

групповая презентация 

3 ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА        

3.1 История и методология гендерных исследований 2      Фронтальный опрос 

3.2 Основы гендерологии и феминологии 2      Фронтальный опрос 

3.3 Гендерная политика в современном обществе 4 2     Тематическая презентация 

 ВСЕГО 52 ч. 28 20   
 

4 Зачет 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Антонова Н. Л. Демография. Учебное пособие для академического бака-

лавриата - М.: Издательство Юрайт - 2019 – 153 с. 

2. Демография : учебник / В.М. Медков. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

— 332 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/907. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1037625  

3. Антипова Е., Макаревич Е. Стабильность партнерских союзов и инициатива 

развода // Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное 

поведение : Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / ред.: 

О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь». – Минск : Белсэнс, 2018. – С. 

40 – 48. 

4. Антипова Е., Макаревич Е. Формы и последствия распада брачных и 

партнерских союзов // Беларусь: структура семьи, семейные отношения, 

репродуктивное поведение : Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и 

гендер» / ред.: О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации 

Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь». – 

Минск : Белсэнс, 2018. – С. 48 – 45. 

5. Белов А. Календарь деторождений: последствия и факторы поздней 

рождаемости // Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное 

поведение : Том II. Анализ результатов исследования «Поколения и гендер» / ред.: 

О. Терещенко, Т. Кучера; Проект «Поддержка реализации Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь». – Минск : Белсэнс, 2018. – С. 

56 – 64. 

6. Губарева, Ю.А. Особенности семейной структуры населения Беларуси в 

условиях социально-экономических трансформаций / Ю.А. Губарева // «Ломоносов 

– 2015»: материалы Международного молодежного научного фо-рума, Москва, 13–

17 апреля 2015 г.; редкол.: А.И. Андреев [и др.]. [Электронный ресурс]. – М.: МАКС 

Пресс, 2015. – CD-ROM. – С.1–4. 

7. Губарева, Ю.А. Геодемографические различия семейной структуры го-

родского и сельского населения Беларуси в период социально-экономических 

изменений / Ю.А. Губарева // Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 10–11 листо-пада 

2016 р.; редкол.: В.С. Бакiров [та iнш.]. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 

195–197. 

 

http://znanium.com/catalog/product/1037625
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Перечень дополнительной литературы 

 

1. Волков А.Г. Семья как объект демографии. М., 1986. – 271 с. 

2. Авдеев А.А. Демографические аспекты планирования семьи // Рождаемость: 

социологические и демографические аспекты. - М., 1988. - С.79-97. 

3. Антонов А.И., Медков В.М., Нетрусов М.А. Демография семьи - проблемы 

моделирования семейного цикла жизни // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18, Социол. и 

политология. - 1997. - N 2. - С.97-108. 

4. Бойков В.Э. Человек, семья, население России и система здравоохранения // 

Социол. власти. - 1998. - N 1. - С.5-39. 

5. Бондарская Г.А. Изменение демографического поведения российских семей 

за 100 лет // Мир России = Universe of Russia. - М., 1999. - Т.8, N 4. - C.58-70. 

6. Борисов В., Синельников А.Б. Семья и демографические тенденции // Соц. 

защита населения: Обзор. информ. Сер.: Соц. помощь семье и детям. - М., 1995. - 

Вып.2. - С.1-113. 

7. Сафарова Г.Л., Макаров Н.Н., Чистякова Н.Е. Энтропийная модель 

семейной структуры населения // Пробл. прогнозирования. - 1996. - Вып.6. - С.108-

114. - Библиогр.: с.114. 

8. Яременко Г.А. Помощь семье как фактор активной демографической 

политики: (Опыт восточноевроп. стран) // Население и трудовые ресурсы: проблемы 

и решения, зарубеж. опыт. - М., 1992. - С.3-14. 

9. Абубикирова Н.И. Что такое “гендер”? // Общественные науки и со-

временность – 1996 –№ 6. 

10. Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология: учебное пособие /. 

Р.Г.Петрова.-М.: «Дашков и К», 2006.-232 с. 

11. Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика: 

учебное пособие. М: Дашков и К, 2009. – 308 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования  

итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет. 

Контроль качества знаний по дисциплине «Демография семьи и гендерная по-

литика» и средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии с образова-

тельным стандартом, нормативными документами Министерства образовании Рес-

публики Беларусь, а также методическими рекомендациями УМО.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется в соответствии с Поло-

жением о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по учебной дисциплине 

в Белорусском государственном университете (приказ Ректора БГУ № 189-ОД от 

30.03.2020 г.). 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний 

студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достиже-

ния целей обучения. Оценка текущей успеваемости предусматривает использование 

следующих форм текущего контроля знаний по дисциплине: 

 тематическая презентация; 

 групповая презентация; 

 анкетирование. 

Отметка текущей успеваемости представляет собой среднеарифметическую 

величину отметок по всем формам текущего контроля знаний по учебной дисци-

плине. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей 

успеваемости. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы  

студентов 

 

Тема № 2.6. Критерии студенческой молодежи в сфере семьи и брака (4 ч.) 

Студент выполняет: 

- разработку анкеты для студенческой молодежи факультета географии и гео-

информатики БГУ в области семейно-брачных и репродуктивных установок; 

- анкетирование студенческой молодежи факультета географии и геоинформа-

тики в области семейно-брачных и репродуктивных установок; 

- обрабатывает результаты анкетирования студенческой молодежи факультета 

географии и геоинформатики в области семейно-брачных и репродуктивных устано-

вок; 

- графические анализ результатов анкетирования студенческой молодежи фа-

культета географии и геоинформатики в области семейно-брачных и репродуктив-

ных установок; 
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- пояснительную записку о результатах анкетирования студенческой молодежи 

факультета географии и геоинформатики в области семейно-брачных и репродук-

тивных установок. 

Форма контроля – анкетирование, групповая презентация. 

 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тематическая презентация «Исследования семьи в 

переписях населения мира» (2 часа.). 

Практическая работа № 2. Тематическая презентация «Продолжительность 

супружеской жизни и демографическая типология семей» (2 часа). 

Практическая работа № 3. Расчетно-графическая работа «Последовательные 

стадии жизненного цикла семьи» (2 часа). 

Практическая работа № 4. Расчетно-графическая работа «Брачность и разво-

димость» (2 часа). 

Практическая работа № 5. Тематическая презентация «Семейная структура 

населения Беларуси» (2 часа). 

Практическая работа № 6. Анкетирование «Критерии студенческой молодежи 

в сфере семьи и брака» (8 часов). 

Практическая работа № 7. Тематическая презентация «Гендерная политика в 

современном обществе» (2 часа). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса в рамках дисциплины использу-

ется практико-ориентированный подход, кейс-метод, метод учебной дискуссии, ме-

тоды и приемы развития критического мышления, метод группового обучения.  

Практико-ориентированный подход заключается в освоении и усвоении 

студентами учебной дисциплины и формирование практических умений, посред-

ством выполнения реальных практических заданий в области городского планиро-

вания и анализа субъектов хозяйственной деятельности города. 

Кейс-метод представляет технологию образования, основой которой является 

методически организованный процесс анализа конкретных хозяйственных ситуаций, 

в ходе которого у обучаемых развиваются определенные навыки. 

Метод учебной дискуссии представляет обсуждение какого-либо вопроса из 

содержательной части учебной дисциплины, в ходе которого путем сопоставления 

различных точек зрения происходит поиск единого мнения для возможно правиль-

ного решения спорного вопроса. 
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Методы и приемы развития критического мышления представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического мыш-

ления. 

Метод группового обучения представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование 

разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими 

учебными заданиями. 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

используются современные информационные технологии: размещение в сетевом до-

ступе комплекса учебных и учебно-методических материалов (учебно-программные 

материалы, методические указания по выполнению практических работ; материалы 

текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить соответствие 

учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов выс-

шего образования и учебно-программной документации, в том числе вопросы для 

подготовки к экзамену, список рекомендуемой литературы). 

Самостоятельная работа (лекции и практические работы) студентов по изуче-

нию дисциплины «Демография семьи и гендерная политика» выполняется в ауди-

торной форме. Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопро-

сов, что предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литерату-

ры. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе теку-

щего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения студентами 

учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1.  Понятие «семья» с демографической точки зрения. Отличия от социальной, 

экономической, психологической формулировок. 

2. История возникновения и развития семейного института (первобытнооб-

щинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая семьи, современные 

представления о семье). 

3. Семейная статистика и формы ее накопления в различные исторические 

эпохи. 

4. Изучение семьи в переписях населения (переписи населения России 1897 г., 

переписи населения СССР 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг., переписи 

населения Беларуси 1999, 2009, 2019 гг.). 

5. Особенности формирования базы данных о семейной структуре в зарубеж-

ных странах (по материалам ООН). 

6. Математические методы изучения семьи. 

7. Социологические методы изучения семьи. 

8. Методы изучения семейной структуры населения. 

9. Демографическая типология семей. Понятие «вид», «тип». 

10. Расчет числа членов семьи. Понятие «ядро семьи». 

11. Научные подходы к изучению процесса развития семьи. Трактовки «жиз-

ненного цикла» семьи. 

12. Пять стадий развития семьи и их характеристика. 

13.  «Нормальная» модель развития семьи. Условия, исходные предпосылки и 

определение «нормальной» модели; отклонение от «нормальной» модели развития 

семьи. 

14. Понятие брачности и разводимости. 

15. Исторические типы брачности. Эволюция типов брачности в Европе. 

16. Показатели брачности и разводимости. 

17. Схема воспроизводства населения с учетом брачного состояния. 

18. Типология семей по соотношению репродуктивной деятельности и соци-

альной мобильности супругов. 

19. Типы супружеских взаимоотношений. 

20. Особенности семейной структуры населения Республики Беларусь, гео-

графические различия. 

21. Классификация конфликтов в семье. (К. Фарклл и Ф. Павек). 

22. Проблемы современной семьи по материалам Всемирного плана действий 

в области народонаселения (г. Каир). 

23. Критерии исследования семейной структуры населения студенческой сре-

ды по методике П. Звидриньша. 

24. Демографическое поведение и демографическая политика в области семьи 

в зарубежных странах. 
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25. Формирование гендерного подхода в научных исследованиях. 

26. История формирования законодательной базы по гендерным вопросам 

(Декларация ООН 1967 г. «Об искоренении дискриминации в отношении женщин». 

Конвенция ООН 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин»). 

27. Феминология как наука. Объект, предмет и метод феминологии. 

28. Становление гендерологии и феминологии в Республике Беларусь. 

29. Гендерный подход к оценке репродуктивной сферы, семейных отношений 

и социальной политики в различных странах мира (США, страны Европейского Со-

юза, Российская Федерация). 

30. Гендерная и семейная политика в Республике Беларусь. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название  

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название ка-

федры 

Предложения 

об изменениях в содер-

жании учебной про-

граммы УВО по изучае-

мой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разра-

ботавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Проблемы наро-

донаселения и 

демографиче-

ская безопас-

ность 

экономической и 

социальной гео-

графии  

нет Вносить изменения 

не требуется  

(протокол № 12 от 

«23» апреля 2020 г.)  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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Заведующий кафедрой 
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