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позицию в ее протекании и разрешении. Между тем, можно заметить, что внешняя 

сторона берется за основу, а внутренняя не замечается. У некоторых детей 

сохраняется благожелательное отношение к Лисе. Можно заключить, что старшие 

дошкольники понимают суть конфликтной ситуации, но пока не умеют дать ей 

соответствующий анализ.  

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что в работу со старшими 

дошкольниками целесообразно привносить сказки, имеющие нравственное 

содержание.  Это будет способствовать формированию представлений старших 

дошкольников о нравственных ценностях в конфликтных ситуациях с точки зрения 

плохого поведения оппонента; осознанию, что надо конфликт разрешать, а также 

будет влиять на выбор старшими дошкольниками вариантов разрешения 

конфликтной ситуации: уступить, поделиться, вернуть утерянную игрушку, 

сотрудничать.  
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО 

ЭРГОТЕРАПИИ 

 

Проблема взаимоотношений общества и людей с ограниченными 

возможностями, их адаптации в нормальной среде или, наоборот, отторжения от 

этой среды, существовала всегда. Рассматривается значение специальных 

дисциплин для развития коммуникативной компетентности будущих инструкторов-

методистов по эрготерапии. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, эрготерапия. 

 

Итогом модернизации высшего профессионального образования, по мнению 

В. И. Григорьева и В. А. Чистякова, стало признание ее многофункциональности в 

развитии физических, интеллектуальных, эстетических и психологических качеств, 

что требует от выпускника вуза, наряду с владением профессиональной 

компетентностью и технологиями, социальной мобильности, сформированного 

высокого уровня адаптивности  определяет необходимость развития 

коммуникативной компетентности студентов, а именно будущих инструкторов-

методистов по эрготерапии  [1]. 

Г. И. Ибрагимов пишет, что компетентность – это проявление единства знаний, 

умений, навыков, способов деятельности, качеств, свойств личности, позволяющие 

человеку действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за порученное 

дело, собственную жизнь [4]. Анализ многочисленных исследований позволил 

сделать вывод, что большинство исследователей определяют «компетентность» как 

обобщенную способность ученика к решению жизненных и впоследствии 
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профессиональных задач, как владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету 

деятельности. В то же время «компетенцию» определяют как объективный безличный 

показатель, заранее подготовленную норму к уровню подготовки ученика, она 

является целью образования [3]. А. К. Маркова выделяет несколько видов 

профессиональной компетентности: 1) специальная компетентность; 2) социальная 

компетентность; 3) личностная компетентность; 4) индивидуальная компетентность 

[7]. Несмотря на отсутствие единой классификации ключевых компетенций и 

компетентностей, Ю. М. Жуков отмечает, что коммуникативная компетентность – это 

метакомпетентность или ядерная компетентность. Она входит в социальную, 

профессиональную, межличностную компетентность и является связующей этих 

образований [5]. Е. М. Кузьмина в своем исследовании определяет коммуникативную 

компетентность как важную составляющую профессиональной компетентности 

выпускника вуза, позволяющую осуществлять эффективное общение и способы 

реализации толерантности, личностной реализации и единств в целом в сфере 

профессиональной деятельности [5]. Коммуникативная компетентность, по мнению 

О. М. Казарцевой, – это не врожденная способность, а способность, формируемая в 

человеке в процессе приобретения им социально-коммуникативного опыта. 

Коммуникативно-социальный опыт включает в себя, прежде всего, механизм 

переключения кодов, который выражается в стилистическом варьировании речи. В 

основе такого переключения лежит изменение ролевых отношений между 

участниками общения. В педагогическом процессе участниками общения являются 

учитель и ученики, которые вступают в ролевые отношения при решении задач 

обучения и воспитания. З. С. Смелкова коммуникативную компетентность учителя 

определяет как способность целенаправленно использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации для решения задач педагогического общения [8, с. 103]. 

Н. В. Кузьмина выделяет когнитивный и эмоциональный компоненты, которые 

являются составляющими эффективного поведения [6]. 

Немаловажно для развития коммуникативной компетентности будущих 

инструкторов-методистов по эрготерапии рассмотреть понятие «эрготерапия» и 

понятие «инструктор-методист по эрготерапии». Эрготерапия – комплекс 

мероприятий (медицинских, психологических, педагогических и социальных), 

направленных на восстановление утраченного либо достижение максимально 

возможного уровня функционирования и независимости во всех аспектах жизни 

(повседневной активности, продуктивной деятельности, отдыхе) [9]. 

Инструктор-методист по эрготерапии – это специалист, имеющий высшее 

физкультурное образование с базовым средним медицинским образованием, 

владеющий знаниями, умениями и навыками по бытовой реабилитации и 

восстановительной трудотерапии людей с ограничениями. 

Для продуктивного взаимодействия с пациентами будущий инструктор-

методист по эрготерапии должен иметь глубокие теоретические и практические 

знания особенностей течения различных заболеваний, а также иметь знания и навыки 

взаимодействия с пациентами различных нозологических групп, которые он в полной 

мере получает при изучении специальных дисциплин, таких как «Эрготерапия при 

инвалидизирующих патологиях» и «Эрготерапия в педиатрии».  

По нашему мнению, в качестве одного из направлений развития 

коммуникативной компетентности и повышения качества обучения и подготовки 

будущих инструкторов-методистов по эрготерапии должны использоваться основные 
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специальные дисциплины: «Эрготерапия при основных инвалидизирующих 

патологиях», «Эрготерапия в педиатрии», программный материал которых 

предназначен для студентов 3–4 курсов для специальностей: 1-88 01 03 – 

«Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)». 

Дисциплина «Эрготерапия при основных инвалидизирующих патологиях» 

является основной специальной дисциплиной у студентов, будущих инструкторов-

методистов по эрготерапии. Дисциплина включает 6 разделов: общая характеристика 

понятия «эрготерапия», ее средств и методов, эрготерапия в ортопедии, эрготерапия в 

неврологии,  эрготерапия в гериатрии, эрготерапия у лиц, имеющих психические 

заболевания и эрготерапия в онкологии. Учебная работа проводится в виде лекций 

(40 часов), практических занятий (336 часов), семинарских занятий (10 часов), 

самостоятельной работы студента – 156 часов и курсовой работы (7 семестр). Общий 

объем часов на изучение дисциплины – 780 часов, из них аудиторных – 386 часов (5 

семестр –  48 аудиторных часов, 6 семестр – 110 аудиторных часов, 7 семестр – 

126 аудиторных часов, 8 семестр – 102 аудиторных часа). Контроль знаний проходит 

в форме экзамена и зачета. 

Вторая важная специальная дисциплина – «Эрготерапия в педиатрии», в 

которой рассматриваются такие вопросы, как особенности психомоторного развития 

детей и подростков, оказание эрготерапевтической помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями. Учебная работа проводится в виде лекций (30 

часов), практических занятий (150 часов), семинарских занятий (10 часов), контроля 

знаний в форме экзамена и зачета. 

Анализ основных специальных дисциплин показал, что для развития 

коммуникативной компетентности будущих инструкторов-методистов в той или иной 

области эрготерапии (неврология, психиатрия, онкология, педиатрия и гериатрия) 

необходимо иметь определенные медицинские знания о протекании различных 

заболеваний, об особенностях личностных и индивидуальных изменений, которые 

происходят с человеком в результате получения травмы и заболеваний.  
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Е. Е. Лисовская, Е. П. Романовская, г. Щучин 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГУО «ГИМНАЗИЯ Г. ЩУЧИНА» 

 

Рассматривается влияние инновационной деятельности на расширение 

возможностей образовательного пространства ГУО «Гимназия г. Щучина», 

становление социально активной школы, формирование коллективного субъекта 

управления инновационными процессами и образовательным пространством 

гимназии, информационной поддержки инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, ресурсный центр, 

коллективный субъект управления. 

 

Среди множества вопросов, которые волнуют  современную школу, 

центральное место занимает вопрос о том, что делает ее эффективной, успешной. В 

научной литературе существует мнение о том, что успешное развитие  учебного 

заведения определяют четыре сферы: 1) материальная база, 2) функционирование, т. 

е. достижения, 3) связи, контакты, 4) представление о будущем. 

Безусловно, каждое учебное заведение ставит перспективные цели, задачи и 

старается их достичь.  Вместе с тем, представление о будущем и  цель, обозначенная 

в годовом плане школы, это вещи разного порядка. С этими мыслями пришлось 

столкнуться  педагогическому коллективу ГУО «Гимназия г. Щучина» на начальном 

этапе его существования. Педагогический и ученический коллектив  формировался из 

представителей школьных сообществ района. Нужно было быстро и слаженно войти 

в уже существующую образовательную систему и оправдать  возложенные на нас 

ожидания. Все эти обстоятельства и привели нас к необходимости разработать 

миссию гимназии, где  педагогический коллектив обозначил ту цель, к которой 

можно прийти при максимальном усердии, слаженности, коллегиальности в работе. 

После долгой работы, согласования представлений об эффективной школе всех 

заинтересованных сторон, у гимназии г. Щучина появился этот важный документ, 

провозглашающий стремление к созданию особой образовательной среды, 

направленной на формирование высоконравственной, креативно  мыслящей 

личности, способной успешно самореализовываться в современном обществе и 

содействовать его устойчивому развитию. Были обозначены приоритеты в 

деятельности школьного сообщества: 

 Образование – высшее; 

 Глубокие знания – через всю жизнь; 

 Здоровье и спорт – стиль жизни; 

 Труд – дело чести и жизненная потребность; 

 Милосердие и гуманизм – основа поступков; 
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