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SUMMARY
The article deals with the social facilitation phenomemon as a reason for secondary education students` domi-

nant response enhancing during the process of physical training. The review of a number of research papers dedi-
cated to social facilitation in the sphere of sport is made. The model of secondary education students` dominant 
response enhancing during the process of physical training is given. The structural components of the model are 
described.

Key words: social facilitation, dominant response, physical training. 
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УДК 378.1+378.096
Е. Е. Лебедь-Великанова, 

старший преподаватель УО «Полесский государственный университет»

РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
БУДУЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО ЭРГОТЕРАПИИ

В данной статье рассматривается проблема развития вербальной коммуникации будущих инструкто-
ров-методистов по эрготерапии, представляющая собой актуальную сферу для исследования  повышения 
эффективности профессионального образования. 

Проблема коммуникации имеет основополагающее значение для характеристики профессиональной 
деятельности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии, в частности, вербальной коммуника-
ции. Развитие вербальной коммуникации будущих инструкторов-методистов по эрготерапии является 
задачей, имеющей большое значение для повышения эффективности профессионального образования, 
так как взаимодействие с людьми, имеющими  ограниченные  возможности, требует учета инвалидизиру-
ющих нарушений и сказывается на эффективности и качестве их реабилитации. В отечественной психо-
лого-педагогической науке исследованию проблемы вербальной коммуникации будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии уделяется недостаточное внимание. В связи с увеличивающимся количеством 
инвалидов предлагаемые в статье материалы актуальны.

Исследование коммуникации является 
одним из самых востребованных на-

правлений в научном знании на современ-
ном этапе развития общества. Повышенное 
внимание ученых к проблематике коммуни-
кации объясняется тем, что благодаря на-
учно-техническому прогрессу к концу ХХ в. 
человечество оказалось вовлеченным в про-
цессы, характеризующиеся новейшими тех-
ническими возможностями распространения 
информации с охватом практически неогра-
ниченной аудитории. «Новая техническая 
среда порождает новый социальный поря-
док» [1, с. 5].

Согласно утверждению Ф. Дэнса и К. Лар-
сона, понятие «коммуникация» имеет три 
основные интерпретации. «Во-первых, ком-
муникация представляется как средство 
связи любых объектов материального и ду-
ховного мира, т. е. как определенная струк-
тура. Во-вторых – это общение, в процессе 
которого люди обмениваются информацией. 
В-третьих, под коммуникацией подразумева-
ют передачу и массовый обмен информацией 
с целью воздействия на общество и его со-
ставные компоненты» [2, с. 86]. Это значит, 
что в образовательном процессе коммуника-
ция может быть средством связи обучающих-
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ся, которые обмениваются учебной инфор-
мацией, взаимодействуя и воздействуя друг 
на друга.

М. С. Каган, В. Д. Ширшов в рассмотрении 
коммуникации придерживаются иной точки 
зрения и представляют ее как «информаци-
онную связь субъекта с объектом, в процессе 
которой происходит передача сообщения от 
одного к другому». Целью данной связи яв-
ляется «совместная выработка результирую-
щей информации» [3, с. 209].

Как «движение смыслов во времени и про-
странстве» определяет коммуникацию А. В. 
Соколов. Смысл высказывания может ме-
няться в зависимости от того, как организо-
вано коммуникативное пространство и в ка-
кое время оно осуществляется [4, с. 165].

Исследователь И. Р. Карцева трактует 
коммуникацию как «механизм поддержания 
целостности группы». Успешная коммуни-
кация, охватывающая индивидов, группы, 
страны и целые цивилизации, является де-
терминантой развития и поддержания гума-
нистической направленности деятельности 
всего человечества [5, с. 69].

Результаты исследования проблем комму-
никации представлены также в трудах М. М. 
Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера, Э. В. Ильен-
кова, М. С. Кагана, О. В. Лармина, В. Н. Садов-
ского, М. И. Сетрова, Г. П. Щедровицкого и др. 
По их мнению, коммуникация – это не только 
обмен информацией между индивидами и 
речевое общение, но и смысловой, идеаль-
но-содержательный компонент социального 
взаимодействия. 

Коммуникация рассматривается психоло-
гами  с точки зрения  теорий общения и вза-
имодействия (Э. Берн, В. Сатир, К. Роджерс, Ф. 
Перлс, Дж. Морено, А. А. Леонтьев, И. А. Зим-
няя, М. И. Лисина, Т. М. Дридзе, Б. Г. Ананьев, В. 
Н. Мясишцев, Б. Ф. Ломов, А. А. Бодалев, М. И. 
Бобнева, А. А. Брудный, Л. А. Петровская, А. У. 
Хараш, Н. Н. Обозов, Я. Яноушек, Ю. М. Жуков) 
и теорий деятельности (Кунц и О’Доннел, 
К. Киллен, Б. Д. Парыгин, Ю. Н. Емельянов).  

Одни авторы определяют общение как 
коммуникацию, коммуникативный процесс 
(Р. А. Максимова, Б. А. Родимов, Н. Виннер и 
др.) или обмен информацией (Осгуда). Дру-
гие исследователи (А. А. Леонтьев и др.) счи-
тают общение одним из видов деятельности. 
Относительно ее они отыскивают все компо-
ненты, свойственные деятельности вообще. 
Третьи полагают, что общение может суще-
ствовать в различный формах: в своей исход-
ной форме, в форме совместной деятельно-
сти, в форме общения речевого или мыслен-
ного (А. Н. Леонтьев, Г. М. Андреева и др.).

Коммуникация осуществляется с помо-

щью вербальных и невербальных способов и 
средств общения [6, с. 143].

Вербальная коммуникация – это взаимо-
действие людей с помощью речи. Способ-
ность к эффективному обмену информацией 
является отличительным свойством челове-
ка. Как отмечает Г. М. Андреева, вербальная 
коммуникация использует в качестве знако-
вой системы человеческую речь, естествен-
ный звуковой язык, т.е. систему фонетиче-
ских знаков, включающую два принципа: 
лексический и синтаксический [7, с. 143]. 
Речь является самым универсальным сред-
ством коммуникации, поскольку при пере-
даче информации при помощи речи менее 
всего теряется смысл сообщения. В условиях 
вербальной коммуникации важно все вре-
мя иметь в виду, что она происходит между 
личностями, обладающими определенными 
намерениями (интенциями), т.е. коммуника-
ция представляет собой активный, двусто-
ронний характер взаимодействия партнеров. 
Это предопределяет необходимость внима-
ния к собеседнику, согласованность с ним. В 
противном случае будет нарушено важней-
шее условие успешности вербальной комму-
никации – понимания смысла того, что гово-
рит другой, в конечном счете – понимания, 
познания другой личности. Это означает, 
что посредством речи не просто «движется 
информация», но участники коммуникации 
особым способом воздействуют друг на дру-
га, ориентируют друг друга, убеждают друг 
друга, стремятся достичь определенного из-
менения поведения [8, с. 214].

Невербальная коммуникация – это обще-
ние, обмен информацией без помощи слов. 
Это жесты, мимика, различные сигнальные и 
знаковые системы. Все эти способы общения 
по аналогии иногда также называют языка-
ми – первичными и вторичными, или есте-
ственными и искусственным [9, с. 94].

Недостаточная изученность психолого-
педагогических условий формирования вер-
бальной коммуникации в процессе обучения 
у будущих инструкторов-методистов по эр-
готерапии, особенности взаимодействия с 
людьми, имеющими ограниченные возмож-
ности, где вербальная коммуникация  может 
представлять собой односторонний процесс, 
побудило нас  к разработке  программы обу-
чающих курсов «Развитие коммуникативных 
компетентностей будущих инструкторов-ме-
тодистов по эрготерапии», рассчитанной на 
36 часов, учебно-тематический план пред-
ставлен в таблице. 
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Таблица – Учебно-тематический план обучающих курсов

Названия разделов и тем  (дисциплин)

Количество 
учебных часов

К
аф

ед
ра

Вс
ег

о

Распределение по 
видам занятий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

1 Основы теории коммуникации 2 2 ОиАФК
2 Объект, предмет основ теории дисциплин  «Эрготерапия 
при основных инвалидизирующих патологиях» и 
«Эрготерапия в педиатрии»

2 2
ОиАФК

3 Этика общения с людьми с ограниченными возможностями 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 инструктора-
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 инструктора-
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 инструктора-
методиста по эрготерапии 2 2

ОиАФК

4.7 Методика развития фиктивной коммуникации инструктора-
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 толерантности 
инструктора-методиста по эрготерапии 4 4

ОиАФК

ВСЕГО 36 6 30

Развитие вербальной коммуникации для 
будущих инструкторов-методистов по эрго-
терапии имеет большое значение в их про-
фессиональной деятельности. Поэтому пре-
жде, чем ее развивать, необходимо создать у 
студентов представление о ее необходимости 
в их будущей профессиональной деятельно-
сти. Развитие вербальной коммуникации бу-
дущих инструкторов-методистов по эрготе-
рапии проходило с учетом видов вербальной 
коммуникации, а также  исходя из особенно-
стей нозологических групп, к которым необ-
ходим специфический подход (психиатрия, 

неврология, онкология, педиатрия).
Занятия по развитию вербальной комму-

никации будущих инструкторов-методистов 
по эрготерапии имеют три этапа: подготови-
тельный, основной и заключительный.

Задачей подготовительного этапа являет-
ся создание положительного эмоционально-
го фона, снятие утомления или чрезмерного 
возбуждения. На данном этапе используется 
приветствие пациента с помощью средств 
вербального общения, проводятся различно-
го рода тренинги, способствующие развитию 
устной и письменной речи при взаимодей-
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ствии с инвалидами, а также используются 
элементы релаксации. Метод тренинга на-
правлен на сферу личностного развития, на 
обучение будущего инструктора-методиста 
по эрготерапии адекватным формам поведе-
ния в различных ситуациях и с пациентами с 
разных нозологических групп, развитие спо-
собности познания себя и других людей. 

Одной из важных задач основного этапа 
является развитие интереса  к будущей про-
фессиональной деятельности инструкторов-
методистов по эрготерапии. На данном этапе 
используются следующие методы: методы 
прямого (педагог показывает способы дей-
ствия) и косвенного (педагог побуждает 
студента к самостоятельному действию) 
педагогического руководства. На заняти-
ях используются такие словесные методы, 
как пояснение, рассказ, чтение, беседа [10, 
с. 345]. Большое значение имеют практиче-
ские упражнение («Обратная связь», «Оцен-
ка прикосновений», «Найди по инструкции» 
и др.) и игровые методы (дидактические, 
сюжетно-ролевые, творческие, подвижные 
игры, игры-драматизации). Использование 
игровых методов обучения на данном этапе 
позволяет решать целый ряд задач. С одной 
стороны, играющий выполняет реальные 
действия, связанные с изучением вполне 
конкретного обучающего материала; с дру-
гой – ряд моментов этой деятельности носит 
условный характер, что позволяет отвлечься 
от реальной ситуации с её ответственностью, 
снять барьеры страха при взаимодействии с 
людьми с ограниченными возможностями, 
подготовить будущих инструкторов-мето-
дистов по эрготерапии к практическому вза-
имодействию с людьми с ограниченными 
возможностями в реальных условиях. В игре 
легче усваивается изучаемый материал, бы-
стрее вырабатываются необходимые умения 
и навыки. На занятиях также используется 
метод ролевого моделирования типовых си-
туаций взаимодействия с пациентами (пред-
полагает создание вместе с будущими ин-
структорами-методистами по эрготерапии 
сюжетов – моделей, ситуаций – моделей и 
т.д.).

Задачей заключительного этапа является 
подведение итогов занятий, обсуждение ре-
зультатов работы и тех трудностей, которые 
испытывали будущие инструкторы-методи-

сты по эрготерапии в процессе занятия. Сту-
денты дают оценку своему состоянию после 
занятия. На данном этапе также используют-
ся элементы релаксации.

Вербальная коммуникация является важ-
нейшей составляющей коммуникации для 
будущих инструкторов-методистов по эрго-
терапии. Ее развитие у будущих инструкто-
ров-методистов по эрготерапии позволит 
улучшить эффективность профессиональной 
подготовки будущих инструкторов-методи-
стов по эрготерапии, а также повысить ка-
чество общения с людьми с ограниченными 
возможностями, так как при взаимодействии  
с ними могут возникать трудности в обмене 
и получении информации.
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SUMMARY
In the article «Development of verbal communication of trainers - trainers for occupational therapy», written 

by E.E. Lebed’-Velikanova, the problem of verbal communication of trainers - trainers for occupational therapy, 
which is the actual scope to improve the efficiency of research of vocational education.

Development of verbal communication of future instructors-methodists on ergoterapii is a task, mattering very 
much for the increase of efficiency of trade education, because co-operating with people, having  the limited  pos-
sibilities, requires the account of invalidiziruyuschikh violations and tells on efficiency and quality of their rehabili-
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tation. In domestic Psychological and Pedagogical science on ergoterapii insufficient attention is spared research 
of problem of verbal communication of future instructors-methodists. The materials offered in the article in con-
nection with the increased amount of invalids are actual.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрыта сущность понятий «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», 
определены организационные условия и содержательно-методические аспекты реализации компетент-
ностного подхода в процессе повышения квалификации и переподготовки специалистов образования. 

При определении концептуальных оснований реализации компетентностного подхода в процессе по-
вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров мы исходили из обозначения компе-
тентности как цели профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки специ-
алистов образования. Компетенция рассматривается нами как обобщенная характеристика личности, 
определяющая готовность к успешному решению профессиональных, социальных и личностных задач. 
Компетентность – это персонифицированная компетенция; выраженная способность применять знания, 
умения, опыт, личностные качества для решения профессиональных, социальных и личностных задач.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, повышение квалифика-
ции, переподготовка.

Компетентностный подход в образова-
нии являлся предметом исследований, 

проведенных белорусскими и зарубежными 
учеными – А. И. Антиповой [1], Н. Н. Кошель 
[2], В. И. Байденко [3], В. А. Болотовым [4], Э. 
Ф. Зеером [5], И. А. Зимней [6], А. И. Жуком 
[7], А. В. Макаровым [8], А. В. Хуторским [9]. 
Анализ результатов исследований позволил 
определить, что компетентностный под-
ход – это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора со-
держания образования, организации образо-
вательного процесса и оценки образователь-
ных результатов [10]. К числу таких принци-
пов относятся следующие положения:
• смысл образования заключается в разви-

тии у обучающихся способности самосто-
ятельно решать проблемы в различных 
сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, эле-
ментом которого является и собствен-
ный опыт обучающихся;

• содержание образования представляет 
собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познаватель-
ных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и других проблем;

• смысл организации образовательного 
процесса заключается в создании усло-

вий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных, органи-
зационных, нравственных и других про-
блем, составляющих содержание образо-
вания;

• оценка образовательных результатов ос-
новывается на анализе уровней образо-
ванности, достигнутых обучающимися на 
определенном этапе обучения.

В процессе научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательско-
го состава ИПКиП были определены ор-
ганизационные условия и разработаны 
содержательно-методические аспекты ре-
ализации компетентностного подхода в про-
цессе повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров. Представим 
организационные условия.

1. Определение компетенций, которыми 
овладевают обучающиеся в процессе дополни-
тельного образования взрослых, в учебно-про-
граммной документации. В контексте реали-
зации данного условия был разработан со-
став социально-личностных, академических 
и профессиональных компетенций, которые 
получили отражение в образовательных 
стандартах специальностей переподготовки 
руководящих работников и специалистов, 
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