
Учебн ая  дисциплина «Семейное консультирование и психотерапия» вклю чена в си стем у  предметов, 

обеспечиваю щ их теоретическую  и практическую  подготовку студентов, обучаю щ ихся по специальности  

«П сихология» , и  имеет интегрирую щ ий  характер и  практикоориентированную  направленность. Л огично  

предполож ить, что использование управляемой  самостоятельной  деятельности  студентов бы ло бы  доста 

точно  эф ф ективной ф ормой работы  в рамках изучения данного курса.

Самостоятельная работа студентов при изучении данного курса мож ет предполагать многообразн^хе вид^1 

индивидуальной и коллективной деятельности, осущ ествляемы е под руководством, но без непосредственного 

участия преподавателя. В  зависимости о т состава группах, тем ^1 занятия м о гу т выбираться те или  ин^хе формах 

и  виды  студенческой самоподготовки: моделирование консультационной ситуации, решение психологических 

задач и проблемны х ситуаций; анализ психологической ситуации; составление алгоритмов, схем (например, 

алгоритм  работа! психолога и  психотерапевта с семьей в ситуации развода, измени! и  др.); выполнение иссле

довательских и творческих заданий (например, исследование истории своей семьи; составление генограммы); 

просмотр видеоконсультаций; подготовка сообщ ений, тематических докладов, рефератов, эссе (например, эссе 

по книге К. Витакера «Танцы  с семьей»); разработка программ  (например, программы  поведенческого тренин

га для родителей); подготовка презентаций и проектов (например, «Психологическая помощ ь семье с перина

тальной потерей», «Психологическое консультирование в ситуации подростковой беременности»); выполне

ние практических заданий (например, ведение дневника наблю дений за семьей); конспектирование учебной 

литературы , составление обзора научной литературы  по заданной теме; составление кроссвордов.

Контроль У С Р  осущ ествляется преподавателем, как правило, во время аудиторны х занятий  в виде: 

контрольной  работы; теста; коллоквиума; обсуж дения рефератов; защ иты  учебны х  заданий; защ иты  твор 

ческих  работ; экспресс-опросов на аудиторн^хх занятиях.

Таки м  образом, м ож но  говорить, что  учебны й  процесс долж ен предполагать не только передачу зна

ний, ум ен и й  и навыков о т  преподавателя студенту, но и развивать у  последних способности  к самообра

зованию , саморазвитию ; ф ормировать личностное  развитие обучаю щ ихся в качестве субъектов образова

тельной  и проф ессиональной деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Л апицкая  Ю . С . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра п си холо ги и )

Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного исследования, имеющего целью изучение уровня сформи- 
рованности субъектной позиции юношей и девушек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Становление ли чности  как субъекта собственной  ж изни  и проф ессиональной  деятельности  -  один 

из приоритетов современного белорусского государства. В  соответствии  со статьей  18 Кодекса Республи 

ки  Беларусь об образовании «целью  воспитания является ф ормирование разносторонне развитой, нрав

ственно зрелой, творческой  ли чности  обучаю щ егося» [1]. А ктуализируется  задача успеш ной  подготовки  

учащ ейся молодеж и  к самостоятельной  ж изни  в общ естве, культуры  проф ессиональной  деятельности , 

развития ответственности , активности , способности  ф ормировать ж изненны й  план и других  социальны х 

характеристик, позволяю щ их занимать субъектную  позицию .

В  связи с эти м  особую  значим ость приобретает исследование субъектной  позиции  ю нош ей  и  деву

ш ек из категории детей-сирот и  детей, оставш ихся  без попечения родителей, для больш инства из кото

ры х свойственны  иж дивенчество, тр удности  социализации, инф антилизм , замедленное самоопределение, 

перегруж енность отрицательны м  опы том , негативны м и  образцами поведения, незнание и неприятие себя 

как субъекта собственной  ж изни  (А . А длер , Й . Л ангмейер, В .Н . О слон, Ф .И . Кевля, Л .М . Ш ипицы на, 

А .М . П рихож ан, Л .В . Байбородова и  др.).
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С целью изучения уровня сформированности субъектной позиции студентов из категории детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, б^1л организован пилотажный эксперимент на базе 
МГУ им. А.А. Кулешова. В исследовании приняли участие студенты I-V  курсов различн^хх факультетов 
университета в возрасте от 18 до 23 лет. В экспериментальную выборку вошли обучающиеся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (18 человек). Контрольную группу составили 
студенты, воспитывающиеся в семье (16 человек). По половому составу выборки не различались.

В качестве диагностического инструментария использовался опросник «Уровень развития субъект- 
ности личности^) М.А. Щукиной (модифицированный Е.В. Шадровой).

В результате математической обработки полученн^хх данн^хх выявлен низкий уровень сформирован- 
ности субъектной позиции у большинства студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (66,7%); средний уровень -  у 27,8%. Количество обучающихся экспериментальной 
выборки с высоким уровнем сформированности субъектн^хх качеств составило 5,5%.

Анализ количественн^1х данн^хх исп^1туем^1х контрольной группы показал, что 37,5% имеют средний 
уровень сформированности субъектной позиции, 62,5% -  высокий. Обучающихся, воспитывающихся в 
семье, с низким уровнем сформированности субъектной позиции не выявлено.

Исследование позволило нам сравнить уровни сформированности содержательн^хх компонентов 
субъектной позиции студентов из экспериментальной и контрольной групп (таблица).

Уровень сформированности компонентов субъектной позиции студентов 
из экспериментальной и контрольной групп

Компонент !̂ Высокий
ЭГ КГ

Уровни
Средний

ЭГ КГ
Низкий

ЭГ КГ
Волевой 1 (5,6%) 12 (75%) 4 (22,2%) 4 (25%) 13 (72,2%) 0

Мотивационно-ценностный 1 (5,6%) 6 (37,5%) 7 (38,9%) 9 (56,2%) 10 (55,5%) 1 (6,3%)

Рефлексивный 2 (11,1%) 3 (18,7%) 11 (61,1%) 11 (68,8%) 5 (27,8%) 2 (12,5%)

Деятельностный 1 (5,5%) 10 (62,5%) 5 (27,8%) 6 (37,5%) 12 (66,7%) 0
Примечание: ЭГ -  экспериментальная группа, КГ -  контрольная группа

Среди студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лучше всего 
сформирован рефлексивный компонент субъектной позиции (высокий уровень в^хявлен у 11,1% человек). 
Это свидетельствует о том, что у обучающихся данной категории выстроено целостное представление 
об окружающем мире и о своем месте в нем; у них адекватная самооценка и развита способность к са
моанализу. У 72,2% исп^хтуемых экспериментальной выборки в^хявлен низкий уровень сформированно
сти волевого компонента субъектной позиции, подчёркивающий предпочтение следовать сиюминутн^хм 
желаниям и потребностям, неспособность к самостоятельному преодолению препятствий и продуктив
ной саморегуляции. По деятельностному компоненту также определены низкие показатели у достаточно 
большого количества студентов, воспитывающихся вне семьи (низкий уровень -  у 66,7% человек), из 
чего следует, что данн^хе испытуемые экспериментальной группах склонна! к зависимому, «объектному» 
стилю жизни и поступкам по инструкции [2, с. 42]. У 55,5% студентов из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, низкий уровень развития мотивационно-ценностного компонента: 
целеполагание таких обучающихся осуществляется внешними стимулами, а их мотивы могут рассогласо
вываться с гуманистическими ориентирами.

В контрольной группе самые высокие показатели обнаружен^! по волевому компоненту субъектной 
позиции (высокий уровень -  у 75% человек). Это означает, что студенты, воспитывающиеся в семье, могут 
самостоятельно осуществлять волевую регуляцию своей деятельности, подчиняя желания и влечения по- 
ставленн^1м целям. У 12,5% исп^1туем^1х -  низкий уровень сформированности рефлексивного компонента 
субъектной позиции. Следовательно, данн^хе обучающиеся не всегда прогнозируют результаты своей дея
тельности и осознают связь между своей жизнедеятельностью и окружающим миром.

Для оценки различий в экспериментальной и контрольной группах использовался непараметриче
ский критерий Манна-Уитни. Нами б^хли сформулирован^! следующие статистические гипотезы:

Н0: уровень сформированности субъектной позиции исп^хтуемых экспериментальной группы не ниже 
уровня сформированности субъектной позиции испытуемых контрольной группы.

H 1: уровень сформированности субъектной позиции исп^хтуем^хх экспериментальной группах ниже 
уровня сформированности субъектной позиции испытуемых контрольной группы.

В ходе расчетов выявлено, что = 20,5. Критическое значение критерия для p  = 0,05 следующее: 
Up  = 95 (и1 = 18, n2 = 16), дляp  = 0,01: = 76. Поскольку < Uр  (20,5 < 95, 20,5 < 76), принимается H 1.
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Вывод: уровень сф ормированности  субъектной  позиции  ю нош ей  и  девуш ек из категории детей-сирот 

и  детей, оставш ихся  без попечения родителей, ниж е, чем  ю нош ей  и  девуш ек, воспиты ваю щ ихся  в семье.

Т аки м  образом, результаты  пилотаж ного исследования указы ваю т на актуальность проблемы  разви

ти я  субъектной  позиции  и  ее компонентов (прежде всего -  волевого и  деятельностного) у  обучаю щ ихся из 

числа детей -сирот и  детей, оставш ихся  без попечения родителей.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М о ж а р о в а  Т. А . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  у н и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра п еда го гики  д е тства  и  сем ьи )

Аннотация. В статье представлена сущностная характеристика культурологического подхода в образовании, обозна
чена специфика его реализации в отношении развития двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Н а  современном  этапе развития общ ества одним  из приоритетн^хх направлений модернизации об 

разования является реализация в его сфере гуманистической  и  культурообразую щ ей ф ункций. Э то  имеет 

прямое отнош ение и  к дош кольном у образованию  как первой  ступени  в систем е образования, призванной 

обеспечить первоначальное становление личности , ее приобщ ение к культуре и  общ ечеловеческим  цен

н остям  и  определяю щ ей цели  ее дальнейш его развития.

В  последние десятилетия в отечественной  науке теоретически  оф ормилась ф илософ ско-педагоги

ческая концепция детства, изменивш ая его статус в систем е человеческой культуры  (Л .С . В ы готский , 

А .В . Запорожец, Н .Н . П оддьяков и  др.). Э то , преж де всего, идеи  глубокого понимания сам обы тн ости  и  

сам оц енности  дош кольного детства как особого  этапа приобщ ения ребенка к  миру  культуры  и  его сам о 

определения в нем. С тановление и  развитие детства представляет собой  непреры вны й процесс, которы й 

разворачивается в определенной социокультурной  среде. Современная концепция детства ориентирует 

педагогов на создание возмож ностей  для творческого самоопределения ребенка в культуре в различны х 

исконно детских  видах деятельности  (А .В . Запорожец).

В полне объяснимо, что  сегодня именно культурологический  подход становится  концептуальной о с 

новой  ведущ их научно-практических разработок в образовании. К ак  методологическая основа в педаго

гике данны й подход предполагает взгляд на педагогические явления и  процессы  как ф еномены  культуры . 

К ом п онен там и  культурологического подхода в образовании обозначены:

-  отнош ение к  ребенку как субъекту жизни, способному к  культурному саморазвитию  и  самоизменению;

-  отнош ение к  педагогу как посреднику меж ду ребенком и  культурой, способном у  ввести  его в мир 

культуры  и  оказать поддерж ку детской  личности;

-  отнош ение к  образованию  как культурному процессу, движ ущ им и  силам и  которого являю тся лич 

ностны е смы слы , диалог и  сотрудничество в достиж ении  целей культурного саморазвития;

-  отнош ение к  образовательному учреж дению  как ц елостном у  культурно-образовательному про

странству  [1].

О дним  из ведущ их направлений образовательной деятельности  дошкольн^хх учреж дений является фи

зическое развитие детей. П р и  этом  двигательная деятельность вы деляется специалистами как один из важ 

нейш их факторов не только ф изического, но и  разностороннего личностного  развития ребенка (А .В . Запо

рожец, В.Т. Кудрявцев, Т.И . О сокина, А .В . Кенеман). Рассм отрим  с позиций культурологического подхода 

проблему развития двигательной деятельности  детей старш его дош кольного возраста. Данная проблема от

носи тся  к  актуальн^1м  и  нерешенн^хм вопросам  педагогической науки. Целенаправленное развитие двига

тельной  деятельности  пока находится вне поля зрения специальны х исследований. В  подтверждение этого 

Э .А . Колидзей отмечает, что  несмотря на многочисленн^хе исследования, посвященн^хе двигательн^хм дей-
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