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Вывод: В ходе проведения сравнительного анализа физического развития 

практически здоровых и школьниц с нарушением слуха установлено, что девочки 

с двусторонней нейросенсорной тугоухостью не отстают по базовым антропомет-

рических параметрах в младшем и среднем школьном возрасте от практически 

здоровых сверстниц, а отставание наступает в старших классах. 

Перспективы дальнейших исследований. 

В исследованиях Н.В. Губаревой [2], Е.Ю. Овсянникова [6], А.П. Киргизова [5] 

отмечается, что особое внимание необходимо уделять развитию и коррекции дви-

гательно–координационных способностей. Учитывая эти данные и наши соб-

ственные исследования, в дальнейшем планируется разработка методики развития 

двигательно–координационных способностей в условиях коррекционных учре-

ждений образования Республики Беларусь. 
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Аннотация. В научной статье рассматривается проблема развития коммуникатив-

ной компетентности будущих инструкторов–методистов по эрготерапиии; представ-

лена программы обучающих курсов «Развитие коммуникативной компетентности бу-

дущих инструкторов–методистов по эрготерапии». 

 

В настоящее время особенно остро стоит проблема профилактики заболеваний 

и укрепления здоровья населения. В решении данной проблемы немаловажную 

роль играет кадровое обеспечение служб здравоохранения и образования высоко-
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квалифицированными специалистами, способными грамотно управлять резервами 

организма человека для укрепления его здоровья и профилактики наиболее часто 

встречающихся, зачастую приводящих к инвалидизации заболеваний. 

Таких специалистов в странах СНГ уже достаточно много: это специалисты по 

физической реабилитации, эрготерапии, адаптивной физической культуре и т.д. 

За рубежом эрготерапия получила значительное развитие и широкое применение, 

занимая достойное место в общем процессе медицинской реабилитации больного 

и инвалида [5]. 

Однако, на сегодняшний момент проблема подготовки специалистов в области 

эрготерапии, а именно развитие коммуникативной компетентности будущих ин-

структоров–методистов по эрготерапии не имеет научного обоснования. 

Теоретические основы коммуникативной компетентности студентов опреде-

ляются исследователями (М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 

А. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, М. В. Мазо) как способность осуществлять рече-

вую деятельность, реализация коммуникативного поведения на основе системы 

компонентов: мотивационного (речевое поведение), когнитивного (знания), опе-

ративного (преодоление противоречий, предписанных содержанием обучения) 

[3,4]. 

По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особен-

ности и компоненты» [2]. М.А. Чошанов считает, что компетентность – это «не 

просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и исполь-

зованию в конкретных условиях» [6]. А.М. Ароновым компетентность определя-

ется, как «готовность специалиста включиться в определенную деятельность», 

П.Г. Щедровицким – как атрибут подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности (П.Г. Щедровицкий) [1]. О.Е. Лебедев определяет компетентность как 

«способность действовать в ситуации неопределенности». 

Недостаточная изученность психолого–педагогических условий развития ком-

муникативной компетентности в процессе обучения у будущих инструкторов–

методистов по эрготерапии, особенности взаимодействия с людьми, имеющими 

ограниченные возможности, где от развития коммуникативной компетентности 

может зависеть не только эффективность взаимодействия с людьми с ограничен-

ными возможностями, но и сам процесс восстановления людей, имеющих инва-

лидизирующие последствия болезни побудило нас  к разработке  программы обу-

чающих курсов «Развитие коммуникативной компетентности будущих инструк-

торов–методистов по эрготерапии», рассчитанной на 36 часов,  проводившейся в 

УО «Полесский государственный университет» г. Пинск, учебно–тематический 

план программы представлен в таблице.  

Одной из важных задач проведения обучающих курсов: «Развитие коммуника-

тивных компетентностей будущих инструкторов–методистов по эрготерапии» яв-

лялось развитие интереса к будущей профессиональной деятельности будущих 

инструкторов–методистов по эрготерапии, а также развитие специфических ком-

муникаций, необходимых при взаимодействии с людьми, имеющими ограничен-

ные возможности. 
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Таблица – Учебно–тематический план обучающих курсов 

 

Названия разделов и тем  (дисциплин) 

Количество  

учебных часов 

К
аф

ед
р
а 

В
се

го
 

Распреде-

ление по 

видам за-

нятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Основы теории коммуникации 2 2  ОиАФК 

2 Объект, предмет основ теории дисциплин  ”Эрготе-

рапия при основных инвалидизирующих патологиях “ 

и ”Эрготерапия в педиатрии“ 

2 2  ОиАФК 

3 Этика общения с людьми с ограниченными возмож-

ностями 
2 2  ОиАФК 

4 Методики развития коммуникативных компетенций 

будущих инструкторов–методистов по эрготерапии 
30  30 ОиАФК 

4.1 Методика развития невербальной коммуникации 

инструктора–методиста по эрготерапии 
4  4 ОиАФК 

4.2 Методика развития вербальной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
8  8 ОиАФК 

4.3 Методика развития коммуникативных интенций 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.4 Методика развития взаимной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.5 Методика развития коммуникации ради общения 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.6 Методика развития социальной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапи 
2  2 ОиАФК 

4.7 Методика развития фиктивной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.8 Методика развития экспрессивной коммуникации 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.9 Методика развития коммуникации лицом к лицу 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.10 Методика развития коммуникативной толерант-

ности инструктора–методиста по эрготерапии 
4  4 ОиАФК 

ВСЕГО 36 6 30  

 

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности является важней-

шей составляющей образовательного процесса будущих инструкторов–

методистов по эрготерапии. Развитие коммуникативной компетентности будущих 

инструкторов–методистов по эрготерапии позволит улучшить эффективность 

профессиональной подготовки будущих инструкторов–методистов по эрготера-

пии, а также повысить качество общения с людьми с ограниченными возможно-
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стями, так как при взаимодействии с ними могут возникать трудности в обмене и 

получении информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации дополнительного об-

разования для молодежи и взрослых, имеющих зрительные нарушения. Описан опыт ис-

пользования средств дистанционного обучения для обеспечения доступности непрерыв-

ного образования данной категории лиц. 

 

Социализация современного человека в условиях информационного общества 

неразрывно связана с развитием гибкой распределенной системы непрерывного 

образования. Переход к системе инклюзивного образования подразумевает обес-

печение доступности образовательной среды учреждений для любой категории 

обучающихся, в том числе и для лиц, имеющих особенности психофизического 

развития. Вместе с тем, по ряду причин доступность дополнительного образова-

ния для молодежи и взрослых, имеющих нарушения зрения, в настоящее время не 

обеспечена. Связано это, в первую очередь, с ограничениями данной категории 

лиц в мобильности – передвижении  к месту учебы и обратно, что особенно акту-

ально для людей, проживающих в сельской местности [1].  

Решению этой проблемы способствует использование систем дистанционного 

обучения, представляющих собой системно–организованную совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей-

ствия, аппаратно–программного и организационно–методического обеспечения, 

ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользовате-

лей.  

Необходимым условием при организации дистанционного обучения являются 

обеспечение готовности учащегося к использованию системы дистанционного 

обучения. Для лиц с нарушениями зрения готовность связана с проблемой ин-

формационного обмена – обеспечение в соответствии с потребностями деятель-

ности доступа к информации, большая часть которой традиционно представляет-

ся в визуально воспринимаемой форме, и  представление выходной информации  

в общепринятой форме. Возникает необходимость введения в процесс осуществ-

ления информационных связей дополнительного звена, которое должно обеспе-

чить преобразование информации. Этим звеном являются ассистивные техноло-

гии – специальное аппаратное и программное обеспечение, позволяющее осу-

ществлять информационные процессы при минимальном визуальном контроле 

или при полном его отсутствии, или расширяющие зрительные возможности [2]. 

Навыки применения ассистивных средств являются определяющими при плани-

ровании и получении профессионального и дополнительного образования лицами 

с нарушениями зрения, и формируются в учреждениях специального образования 

на коррекционных занятиях «Современные средства коммуникации». Вместе с 

тем, отсутствие практического опыта работы в системе дистанционного обучения 
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