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SUMMARY
The author of this article are determined by the place and role of music education in the modern Belarusian 

society through reflection of the phenomenon of art education in a number of Belarusian legal regulations. The 
conclusions that music education is presented in the context of the organization of aesthetic education (general 
musical education) or as a professional art (cultural studies) education. The question about the need for a national 
development Concept art (music) education, and programs for its implementation.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО ЭРГОТЕРАПИИ

Проблема развития коммуникативной компетентности имеет основополагающее значение для про-
фессиональной подготовки будущих инструкторов-методистов по эрготерапии. 

В данной статье рассматриваются стратегии развития коммуникативной компетентности будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии, важные для ее методологического обоснования, такие как 
стратегия позитивного отношения к инвалидности, в рамках которой дается характеристика отношения 
к вопросам инвалидности в различные эпохи, стратегия проектирования развития коммуникативной 
компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии и стратегия бенчмаркинга, основан-
ная на улучшении подготовки данных специалистов, с учетом опыта других высших учебных заведений, в 
частности, развития коммуникативной компетентности. 

В отечественной психолого-педагогической науке исследованию проблемы развития коммуникатив-
ной компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии уделяется недостаточное внима-
ние,  что определяет актуальность проблемы исследования. 

Ключевые слова: стратегии, коммуникативная компетентность, эрготерапия, инструктор-методист 
по эрготерапии.

Современная ситуация в сфере подго-
товки будущих инструкторов-методи-

стов по эрготерапии требует существенного 
внимания, так как значительные изменения, 
произошедшие в социальном и экономиче-
ском плане повысили комплексность решае-
мых проблем, связанных с некоторым увели-
чением инвалидизации населения.

В мире более одного миллиарда людей 
(15% населения) страдают различными фор-
мами инвалидности. По данным исследова-
ния ВОЗ, 785 млн человек в возрасте от 15 
лет и старше живут с инвалидностью, из них 
110 млн страдают тяжёлыми формами рас-
стройств. Среди детей в возрасте от 0 до 14 
лет эти показатели составляют 95 млн и 13 
млн соответственно. Так, в европейских стра-
нах их доля составляет от 12 до 17%, а в США 

в 2000 г. она равнялась 20%  численности 
всего населения страны. По данным Россий-
ского статистического ежегодника 2015 года, 
на 1 января 2015 г. общая численность инва-
лидов в Российской Федерации составила 
12924 тыс. человек. В Республике Беларусь 
на 1 февраля 2017 г. на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите состо-
яло 556,1 тыс. инвалидов, из них: инвалидов 
I группы – 86,6 тыс. человек, II группы – 266,0 
тыс. человек, III группы – 173,6 тыс. человек, 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 29,9 
тыс. человек.

Опираясь на вышесказанное, можно го-
ворить о важности подготовки будущих ин-
структоров-методистов по эрготерапии как 
специалистов, профессиональная деятель-
ность которых направлена на эффективное 
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взаимодействие с людьми с ограниченными 
возможностями для дальнейшей их соци-
альной интеграции и адаптации  в общество. 
В исследованиях белорусских ученых про-
блемы коммуникативной компетентности 
будущих инструкторов-методистов по эрго-
терапии выделяются только в общем плане, 
а не конкретно. В частности, не освещено 
должным образом влияние коммуникатив-
ной компетентности на профессиональную 
деятельность будущих инструкторов-мето-
дистов по эрготерапии, а также на эффектив-
ность процесса восстановления (взаимодей-
ствия) (реабилитации) людей с ограничен-
ными возможностями, в научных работах не 
представлены стратегии развития коммуни-
кативной компетентности будущих инструк-
торов-методистов по эрготерапии.

Цель исследования – определение страте-
гий развития коммуникативной компетент-
ности будущих инструкторов-методистов по 
эрготерапии.

Для методологического обоснования раз-
вития коммуникативной компетентности в 
подготовке будущих инструкторов-методи-
стов по эрготерапии принципиально важным 
является определение стратегий. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой стра-
тегия определяется как искусство планиро-
вания какой-либо деятельности, основанное 
на точных прогнозах [4, с. 608]. 

В качестве основополагающих стратегий 
развития коммуникативной компетентности 
будущих инструкторов-методистов по эрго-
терапии нами выделены следующие: страте-
гия развития у будущих инструкторов-мето-
дистов по эрготерапии позитивного отноше-
ния к инвалидности, стратегия проектирова-
ния развития коммуникативной компетент-
ности будущих инструкторов-методистов по 
эрготерапии, стратегия бенчмаркинга.

Прежде, чем рассматривать стратегию раз-
вития позитивного отношения к инвалидно-
сти у будущих инструкторов-методистов по 
эрготерапии (K. Eberhargt, W. Meyberry, 1995; 
M. Kirchman, 1987, M. Timms, 1997), нам необ-
ходимо обратить внимание на имеющиеся в 
ней ключевые понятия: «отношения», «пози-
тивное отношение», «инвалидность».

В философском словаре отношение – связь 
между некоторой сущностью и тем, что с ней 
соотнесено. Считается, что категорию отно-
шения в философию ввел Аристотель [2, с. 
45]. По Аристотелю, сущность есть условие 
возможности отношений.

По мнению Т.Ф. Ефремова, отношение – это  
характер обращения с кем-либо, чем-либо [4, 
с. 478].

В словаре С.И. Ожегова  отношение – это 

связь, между кем-нибудь возникающая при 
общении, контактах [10, с. 501] .

Позитивный (от латинского «positivus») 
означает положительный.

Поэтому на наш взгляд, позитивное от-
ношение – это способность видеть исклю-
чительно хорошее не только в окружающем 
мире, но и в незнакомых ситуациях и людях. 
Это одобрительное или выраженное в поло-
жительной форме отношение к чему-либо, 
кому-либо. Позитивное отношение имеет 
глубокую взаимосвязь с гуманным отноше-
нием.

Гуманизмом (от латинского humanus – 
человечный) является мировоззрение, ос-
нованное на принципах равенства, справед-
ливости, человечности отношений между 
людьми, проникнутое любовью к людям, 
уважением к человеческому достоинству, за-
ботой о благе людей.

Понятие гуманизма развивается во вза-
имосвязи с понятием «человек». В совре-
менном определении гуманизма мы возвра-
щаемся к философским, психологическим, 
педагогическим гуманистическим традици-
ям    (Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Вернадский,          
Ж. Пиаже, К. Роджерс, К. Ушинский, В. Сухом-
линский и др.), согласно которым сущность 
человека никогда не сводилась только к био-
логическим или социальным сторонам, она 
всегда наполнена духовными отношениями.

Философская мысль середины XX века по-
зволяет проследить возникновение и раз-
витие понятие «гуманизм» в историческом 
аспекте. Это «чувство блага в общении с дру-
гими, с одной стороны», всеобщее чувство 
участия, с другой – возможности внутренним 
и всеобщим образом сообщаться с другими, 
свойства которые в совокупности создают 
соответствующее человечеству товарище-
ство, благодаря которому оно отличается от 
животной ограниченности» [14, с. 183]. 

О развитии уже с самого детства способ-
ности к состраданию и обретению духов-
но-нравственных ориентиров пишет педа-
гог-исследователь В. В. Абраменкова в своем 
труде «Социальная психология детства: раз-
витие отношений ребенка в детской субкуль-
туре» [1, с. 102].

Таким образом, главными составляющи-
ми гуманизма являются человечность, благо, 
сотоварищество, соучастие в отношении к 
другим.

Рассматривая в широком контексте по-
нятие гуманного отношения, можно сказать, 
что это обретение гармонии отношений 
субъекта с миром, продиктованное необхо-
димостью формирования экологического со-
знания и ответственного отношения к окру-



— 14 —

ВЕСТНИК МГИРО № 1(33)/2018                                                                          ПЕДАГОГИКА

жающей среде в современных условиях.
Для того чтобы отношение к инвалид-

ности в нашем обществе изменялось, очень 
важно говорить об этом с будущими инструк-
торами-методистами по эрготерапии, про-
фессиональная деятельность которых пред-
полагает общение с людьми с ограниченны-
ми возможностями. 

Исходя из первой стратегии, нам необхо-
димо рассмотреть такие понятия, как «инва-
лидность», «инвалид» и отношение к инва-
лидности в различные исторические перио-
ды.

Инвалидность – социальная недостаточ-
ность вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, 
приводящего к ограничению жизнедеятель-
ности и необходимости социальной защиты 
[12, с. 34].

Инвалидность является результатом вза-
имодействия, которое происходит между 
людьми, имеющими нарушения здоровья, и 
отношенческими и средовыми барьерами и 
которое мешает их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с други-
ми.

Инвалид – лицо, имеющее нарушение здо-
ровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной 
защиты [12, с. 36].

Отношение к вопросам инвалидности пре-
терпевало изменения в различные эпохи. 

В эпоху Просвещения научный интерес 
в отношении этих людей пробудил идеи гу-
манизма, одним из ярких представителей 
которого был Ж.Ж. Руссо, который впервые 
систематизировал теорию естественного 
воспитания, учитывающую особенности фи-
зического, умственного и нравственного раз-
вития ребенка на разных этапах формирова-
ния его личности.

Проблемы инвалидности изучались за-
рубежными учеными с точки зрения раз-
личных философских подходов: с позиций 
феноменологического подхода проблему не-
типичности, инаковости инвалида исследу-
ют П. Бергер, Т. Лукман, К. Вольф; экзистен-
циальный подход представлен трудами Хосе 
Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггера, К. Ясперса; 
анторопософский подход реализован в ра-
ботах Р. Штейнера и Б. Ливехуда, изучающих 
проблему интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями и предло-
живших уникальный вариант модели социа-
лизации инвалида в общественное простран-
ство и др.

На протяжении долгого времени отноше-
ние к инвалидам менялось от четкой грани 
между полноценными и неполноценными 
людьми в античные времена, где последние 
подвергались гонению и презрению, в сред-
ние века люди с ограниченными возможно-
стями в разных странах рассматривались как 
результат промыслов «злого духа» и проти-
воположное тому представление об инвали-
дах как о «божьих людях», до гуманного от-
ношения к инвалидам со стороны общества, 
а также их государственной поддержке и со-
циальной защите в современных условиях. 

Например, Т. С. Сорокин в книге «История 
медицины» (2004) указывает, что в октябре 
1854 года Великая княгиня Елена Павловна 
обратилась к патриотическим чувствам рус-
ских женщин и для желающих «принять на 
себя высокие и трудные обязанности сестер 
милосердия» основала Крестовоздвижен-
скую общину сестер попечения о раненых и 
больных воинах [13, с. 468].

В эти годы много внимания уделяется не-
посредственно инвалидам. В 1885 году вы-
ходит первая книга, напечатанная шрифтом 
Брайля на русском языке в типографии для 
слепых, а с 1913 года начала выходить газета 
«Русский инвалид».

Теоретические основы системы восстано-
вительного лечения больных и инвалидов 
были заложены Н. А. Семашко, З. П. Соловье-
вым, Г. Ф. Лангом в 20-х годах XX века. Разви-
тию практической составляющей системы 
реабилитации в эти годы способствовали 
принятые государством декреты о всеобщем 
социальном страховании, о национализации 
курортов.

Начиная с 50-х годов в Советском Союзе 
также развивается концепция интеграции 
больных и инвалидов в общество. При этом 
упор делается на их обучение, получение ими 
технических средств. В работах М.М. Кабано-
ва акцентируется роль личности в оптимиза-
ции реабилитационного процесса, независи-
мо от характера заболевания [6, с. 123].

В Республике Беларусь в 1991 году был 
принят Закон о социальной защите инвали-
дов в Республике Беларусь, который опре-
делил государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов, ввел новое 
определение инвалидности. 

Принятие Закона Республики Беларусь «О 
предупреждении инвалидности и реабили-
тации инвалидов» (1994) ознаменовало со-
бой начало нового этапа в решении проблем, 
связанных с инвалидностью. Закон направ-
лен на предупреждение инвалидности, на 
развитие государственных мер по активному 
проведению реабилитации, на интеграцию 
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инвалидов в общество [12, с. 23]. 
Таким образом, стратегия развития пози-

тивного отношения к инвалидности выража-
ется в позитивном отношении к инвалидно-
сти, проявляющемся гуманным отношением 
к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Стратегия проектирования развития 
коммуникативной компетентности будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии. 

В последние 20 лет проектирование ста-
новится отдельным объектом философско-
методологического исследования, поскольку 
возросло число работ, в которых авторы об-
ращаются к понятию «проектирование» как 
к ключевому в различных сферах деятельно-
сти человека. 

Энциклопедия определяет проектирова-
ние как процесс создания проекта – прототип 
прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния [14, с. 470].

Анализ литературы позволяет сделать 
вывод, что к середине XX века проектирова-
ние осознается как отдельный социокультур-
ный феномен. Проектная деятельность кон-
статируется как отдельная, профессиональ-
но ограниченная и характерная не только в 
инженерии и градостроительстве (где она 
впервые была выделена), но и в нетрадици-
онных областях, где ее объектами становят-
ся как вещи, так и новые предметные сферы, 
информационные среды, системы деятель-
ности. Термин «проектирование» пришел в 
педагогику из технического знания.

В отечественной педагогике по праву ос-
новоположником теории и практики педа-
гогического проектирования является А. С. 
Макаренко, который воспитательный про-
цесс рассматривал как особым образом орга-
низованное «педагогическое производство» 
[8, с. 465]. Анализ трудов А.С. Макаренко сви-
детельствует о том, что он был убежденным 
сторонником проектирования в человеке 
всего лучшего, формирования сильной, бога-
той натуры [8, с. 300].

Несомненно, важной теоретической пред-
посылкой исследований проблемы педаго-
гического проектирования являются фун-
даментальные педагогические монографии, 
учебники и учебные пособия по педагогике. 
Из множества возможных способов органи-
зации и развития практики образования во 
всех многообразных его типах и видах наи-
более радикальным сегодня является метод 
проектирования.

Большой вклад в развитие педагогиче-
ского проектирования внес В. В. Краевский. 
В начале 70-х годов ученые более широко на-
чали трактовать статус педагогики, и в свя-

зи с этим В. В. Краевский писал: «Специфика 
научного статуса педагогики как науки … со-
стоит в том, что она представляет собой об-
ласть деятельности, в которой совмещается, 
во-первых, функция исследования реально 
протекающего процесса обучения и воспита-
ния, во-вторых, функций создания (проекти-
рования) систем образования и воспитания» 
[7, с. 5].

В 90-е годы появляется ряд диссертаци-
онных работ, связанных с исследованием 
различных аспектов педагогического проек-
тирования. Так, в работах Г. В. Афанасьевой, 
Г. В. Девяткиной, Е. С. Заир-Бека, Ю. И. Кали-
новского, В. Б. Попова, Э. И. Сундуковой и др. 
нашли отражение такие вопросы, как про-
ектирование систем образования, программ, 
стандартов и др.

Проектирование по своей сути и назначе-
нию является центральным звеном в профес-
сиональном образовании, так как оно сочета-
ет теоретическую и практическую подготов-
ку [3, с. 67].

Проективность образования, по мнению 
Н. А. Зимней, направлена на формирование 
проектной культуры студентов. Проектная 
культура является как бы общей формой реа-
лизации искусства планирования, прогнози-
рования, созидания, исполнения и оформле-
ния. Проективность сегодня понимается как 
образовательная тенденция будущего [5, с. 
202].

На основании выше сказанного, исполь-
зование проектной деятельности в процессе 
подготовки будущих инструкторов-методи-
стов по эрготерапии, во-первых, будет спо-
собствовать развитию коммуникативной 
компетентности, так как проектная деятель-
ность – это совместная работа группы людей, 
в которой существует позитивная взаимоза-
висимость членов группы, содействующая 
возникновению межличностного общения, 
самостоятельному принятию решения про-
блем теоретического и прикладного харак-
тера.

Во-вторых, во время реализации проект-
ной деятельности будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии также возникает 
необходимость взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями.

Стратегия бенчмаркинга. 
Бенчмаркинг имеет глубокие историче-

ские корни, так как является одним из ста-
рейших инструментов самосовершенствова-
ния: инновации часто распространялись пу-
тем копирования наиболее удачных из них, 
причем с изменениями, облегчающими их 
коммерческое использование. Процесс бенч-
маркинга, т.е. получение знаний и навыков 
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путем поиска, изучения образцов и спосо-
бов высококачественной работы, абсолютно 
естественен для логики роста и развития. 

Термин «бенчмаркинг» не имеет одно-
значного перевода на русский язык. Он про-
изошел от английского слова «bench» (уро-
вень, высота) и «mark» (отметка). Это сло-
восочетание обозначает точку измерения 
(точку отсчета) на фиксированном объекте и 
обладает определенным количеством, каче-
ством и способностью быть использованным 
как эталон при сравнении с другими предме-
тами.

В Японии бенчмаркинг соотносится по 
содержанию с японским словом «dantotsy», 
означающим «усилие, беспокойство», «забо-
ту лучшего стать еще лучше». Этот термин, 
введенный в английский язык Т. Кобаяси, 
отражает сущность процесса, используемого 
японцами для достижения своего конкурент-
ного преимущества.

Бенчмаркинг как методология представ-
ляет собой учение о структуре, организации, 
методах и средствах улучшения деятель-
ности организаций-партнеров (субъектов 
бенчмаркинга) через выявление в них, изуче-
ние и адаптацию лучшей практики. При этом 
любая область деятельности, на которой со-
средоточено исследование, называется объ-
ектом бенчмаркинга. К объекту бенчмаркин-
га могут относиться стратегии, процессы, 
функции процессов и другие составляющие 
деятельности организации. 

Бенчмаргкинг позволяет существенно 
улучшить, а порой и кардинально изменить 
собственную практику с опорой на пози-
тивный апробированный другими метод, 
поскольку предполагает тщательный, глу-
бокий анализ происходящих процессов и ре-
зультатов.

Кроме того, хорошей научной основой 
исследования бенчмаркинг может содей-
ствовать развитию инновационной дея-
тельности, поскольку помогает преодолеть 
сопротивление к переменам даже в таких 
консервативных организациях, как учреж-
дения образования. Бенчмаркинг является 
прекрасным методом обучения – обучения 
лучшим методам работы, поскольку дает 
возможность педагогам повысить квалифи-
кацию, расширить свои профессиональные 
знания и навыки, выйти на качественно но-
вый уровень труда [11, с. 84–85].

Можно сделать вывод, что стратегия бенч-
маркинга, основанная на изучении опыта 
других высших учебных заведений, позволит 
существенно улучшить профессиональную 
подготовку будущих инструкторов-методи-
стов по эрготерапии, а также будет способ-

ствовать развитию их коммуникативной 
компетентности. 

Таким образом, проанализировав стати-
стические данные по инвалидизации насе-
ления в Республике Беларусь, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, прирост ин-
валидов позволяет говорить о важности под-
готовки таких специалистов, как инструк-
тор-методист по эрготерапии; во-вторых, 
выделение стратегий позитивного отно-
шения к инвалидности, проектирования и 
бенчмаркинга важно для методологическо-
го обоснования развития коммуникативной 
компетентности будущих инструкторов-ме-
тодистов по эрготерапии; в-третьих, необ-
ходимо принимать во внимание специфику 
специальности инструктора-методиста по 
эрготерапии, в результате которой происхо-
дит взаимодействие с людьми с ограничен-
ными возможностями, эффективность кото-
рого напрямую зависит от владения навыка-
ми коммуникации специалиста. 
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SUMMARY
The problem of the development of communicative competence is of fundamental importance for the profes-

sional training of future instructors-methodologists in ergotherapy.
This article discusses the strategies for developing the communicative competence of future instructors-meth-

odologists on ergotherapy that are important for its methodological justification, such as the strategy of positive 
attitude towards disability, which describes the attitude to disability issues in different epochs, the strategy of 
designing the development of communicative competence of future instructors -metodists in ergotherapy and a 
benchmarking strategy based on improving the preparation of these specialists, taking into account th experience 
of other higher education institutions, in particular the development of communicative competence.

In domestic psycho-pedagogical science, insufficient attention is paid to the study of the problem of the devel-
opment of communicative competence of future instructors-methodologists in ergotherapy, which determines the 
relevance of the research problem.

Keywords: strategies, communicative competence, ergotherapy, instructor-methodologist for ergotherapy.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается системный подход формирования этнических представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях учреждения дошкольного образования как творческий потенциал 
этнокультурного образования.

Ключевые слова: этнические представления, этническая культура, этнокультурное образование, 
творческое присвоение этнокультурного пространства.

В Кодексе Республики Беларусь об обра-
зовании определено одно из требова-

ний к образовательному процессу: «образо-
вательный процесс организуется на основе 
культурных традиций и ценностей белорус-
ского народа, достижений мировой культу-
ры» [1, с. 105], что актуализирует проблему 
этнокультурного образования. 

Значимость вопроса этнокультурного об-
разования на всех образовательных ступенях 
поднимается в работах как зарубежных, так 
и отечественных ученых [2, 3, 4, 5]. В самом 
общем понимании этнокультурное образо-
вание – это образование, направленное на 
сохранение этнокультурной идентичности 
личности путем приобщения к родному язы-
ку и культуре с одновременным освоением 
ценностей мировой культуры. Осмысление 
своей этничности является необходимым 
фактором для полноценного духовного и 
нравственного, культурного и социального 
развития человека. Константин Дмитрие-
вич Ушинский считал, что у каждого народа 
есть собственный идеал человека и должна 
быть выстроена своеобразная воспитатель-
ная система, основанная на традициях народ-
ной педагогики и включающая достижения 
национальной культуры [6].

Детство стало рассматриваться как субъ-
ект культуры и общества, а ребенок до-
школьного возраста как субъект деятельно-
сти и общения с момента появления культур-
но-исторической теории развития высших 
психических функций, разработанной Л.С. 
Выготским в 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. По 
мнению ученого, каждая форма культурного 
развития, культурного поведения уже про-
дукт исторического развития человечества. 
С опорой на идеи Выготского Л.С., Кудрявцева 
В.Т. может быть сформулировано иное пони-
мание человеческого детства как сложного 
социокультурного явления, имеющего исто-
рическое происхождение и природу, отсюда и 
развитие ребенка рассматривается авторами 
как специфическая форма культурного твор-
чества. Именно культуротворческая функция 
и составляет основной критерий развито-
го детства в современных условиях. Однако 
культура выступает для ребенка не просто 
как набор знаний, представлений умений и 
навыков, которые он должен усвоить, а как 
система проблемно-творческих задач, так 
как «движущей силой психического разви-
тия ребенка является не само по себе присво-
ение общечеловеческого опыта, а его пробле-
матизация» [7, 8]. То есть действие взрослого 
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