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In modern conditions, social order determines the development of a person who is financially literate, able 
to navigate in a market economy. Already a younger student needs to organize their activities when eating in 
the canteen, participating in extracurricular activities, attending master classes, etc. The purpose of this ar-
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В статье описана общая структура модели формирования метапредметных компетенций у сту-

дентов инженерных специальностей в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Данная модель вклю-

чает в себя целесмысловой, теоретико-методологический, содержательный, процессуальный, ре-

зультативно-оценочный блоки. Модель формирования метапредметных компетенций основана на 

принципе личностного и профессионального самоопределения, эффективность которого является 

главным критерием сформированности компетенций. 
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еобходимость моделирования процесса 

формирования метапредметных компе-

тенций студентов инженерных специально-

стей в ходе изучения гуманитарных дисци-

плин объясняется тем, что сформированные 

метапредметные компетенции являются ос-

новой осознанного отношения к профессио-

нальной деятельности, а также создания и 

осмысления собственной профессиональной 

идентичности.  

Формирование метапредметных компе-

тенций студентов инженерных специально-

стей в процессе обучения – это управляемый 

процесс, основанный на взаимодействии 

управляющей и управляемой подсистем. В 

качестве управляющей подсистемы рассмат-

ривается метапредметная компетентность, в 

качестве управляемой – освоение студентами 

инженерных специальностей компетенций, 

согласно ФГОС ВО [2]. 

Модель формирования метапредметных 

компетенций студентов инженерных специ-

альностей в рамках преподавания гуманитар-

ных дисциплин, составляют пять взаимосвя-

занных блоков, а именно целесмысловой, тео-

ретико-методологический, содержательный, 

процессуальный, результативно-оценочный. 

Целесмысловой блок модели формирова-

ния метапредметных компетенций студентов 

инженерных специальностей включает в се-

бя объективные цели подготовки студентов 

инженерных специальностей и субъектные 

смыслы его образовательной и профессио-

нальной деятельности. Важным является 

именно формирование целесмысловых от-

ношений в структуре личности студентов 

инженерных специальностей и навыков про-

блемно-ориентированного мышления.  

В теоретико-методологическом блоке 

модели формирования метапредметных ком-

петенций студентов инженерных специаль-

ностей представлены основные идеи мета-

предметного и компетентностного подходов, 

которые лежат в основе формирования мета-

предметных компетенций. Так, упор на ме-

тапредметный подход способствует разви-

тию критического, творческого и рефлексив-

ного мышления. Компетентностный подход 

позволяет рассмотреть процесс и результат 

образования студентов инженерных специ-

альностей через призму формирования мета-

компетенций. Согласно данному подходу, 

формирование метапредметных компетен-

ций студентов инженерных специальностей 

в ходе изучения гуманитарных дисциплин 

означает отражение процесса и результатов 

образования в сознании студентов инженер-

ных специальностей и проектирование само-

образования и профессиональной деятельно-

сти на основании осмысления индивидуаль-

но-личностных характеристик [2].  

Содержательный блок модели формирова-

ния метапредметных компетенций студентов 

инженерных специальностей в рамках изуче-

ния гуманитарных дисциплин представлен си-

стемой кейс-заданий по гуманитарным дисци-

плинам, решение которых предполагается в 

рамках проведения семинарских занятий. 

Кейс-задания включают в себя решение тестов 

с обоснованием собственного выбора, ответы 

на вопросы на рассуждения, ответы на вопро-

сы по тексту, а также дискуссионное обсужде-

ние проблемных вопросов.  

Процессуальный блок модели формирова-

ния метапредметных компетенций студентов 

инженерных специальностей в ходе изуче-

ния гуманитарных дисциплин представлен 

двумя компонентами: технологическим и 

организационным. 

Технологический компонент процессу-

ального блока модели формирования мета-

предметных компетенций студентов инже-

нерных специальностей в ходе изучения 

предметов гуманитарного цикла представлен 

технологиями и методами, направленными 

на формирования метапредметных компе-

тенций. Применяются антропные технологии 

и инсептивные методы  

Организационный компонент процессуаль-

ного блока модели формирования метапред-

метных компетенций студентов инженерных 

специальностей в ходе изучения гуманитарных 

дисциплин включает в себя педагогические 

условия, способствующие профессиональной 

самоактуализации, самообразованию и саморе-

ализации студентов инженерных специально-

стей, а именно:  

 обеспечение преемственности и инте-

грации межпредметных связей в обучении 

студентов инженерных специальностей в хо-

Н 
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де изучения гуманитарных дисциплин; 

 индивидуализация педагогического со-

провождения деятельности в ходе изучения 

гуманитарных дисциплин студентов инже-

нерных специальностей; 

 ориентация педагогического инстру-

ментария субъектов образовательного про-

цесса на развитие профессионально- и лич-

ностно-ориентированного мышления у сту-

дентов инженерных специальностей; 

 сотрудничество участников целостного 

педагогического процесса на всех этапах 

обучения студентов инженерных специаль-

ностей [3].  

Результативно-оценочный блок модели 

формирования метапредметных компетен-

ций студентов инженерных специальностей 

в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Ре-

зультатом реализации экспериментальной мо-

дели в ходе изучения гуманитарных дисциплин 

становится сформированная метапредметная 

компетентность студентов инженерных специ-

альностей в совокупности ценностно-смыс-

лового, профессионально-деятельностного и 

личностно-рефлексивного компонентов и реа-

лизации функций метапредметных компетен-

ций по освоению компетенций студентов ин-

женерных специальностей в ходе изучения гу-

манитарных дисциплин. 

Представленная модель организации дея-

тельности студентов инженерных специаль-

ностей по формированию метапредметных 

компетенций в ходе изучения гуманитарных 

дисциплин базируется на принципе личност-

ного и профессионального самоопределения, 

в основе которого лежит идея о том, что 

каждый человек осуществляет в своей жизни 

в той или иной степени разные виды само-

определения: профессиональное, личностное 

и т. д. [1]. Эффективность самоопределения 

студентов инженерных специальностей яв-

ляется главным критерием сформированно-

сти метапредметных компетенций, призна-

ками которой являются осознание и осмыс-

ление (наделение личностным смыслом) 

значимости осваиваемой профессии, осозна-

ние и осмысление себя как субъекта про-

фессиональной и иной деятельности, осо-

знанная и осмысленная рефлексия процессов 

и результатов деятельности и т. д. Эти при-

знаки проявляются у студентов инженерных 

специальностей в индивидуальной последо-

вательности и являются индивидуально-

личностными этапами самоопределения сту-

дентов инженерных специальностей [2]. 

Итак, модель формирования метапред-

метных компетенций студентов инженерных 

специальностей в условиях практики будет 

эффективна при выявлении уже имеющихся 

и создании новых педагогических условий 

для ее реализации. Предложенная структура 

модели формирования метапредметных ком-

петенций в ходе изучения цикла гуманитар-

ных дисциплин предусматривает гибкий вы-

бор методов и технологий, а также вариа-

тивность связей между дисциплинами. 
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The article describes the general structure of the model of the formation of metasubject competencies among 
students of engineering specialties in the course of studying the humanities. This model includes purposeful, 
theoretical and methodological, substantive, procedural, productive and evaluative blocks. The model for the 
formation of metasubject competencies is based on the principle of personal and professional self-
determination, the effectiveness of which is the main criterion for the formation of competencies. 
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В статье дана характеристика используемого комплекса дидактических методов, средств, форм 
организации обучения для работы с детьми с речевыми нарушениями, нарушениями зрения, а также 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
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а сегодняшний день известны множе-

ственные методики, применяемые спе-

циалистами, работающими в системе специ-

ального образования в отношении к детям, 

имеющим различные нарушения. Остановим 

свое внимание на тех категориях детей, кото-

рые чаще всего встречаются в образователь-

ных организациях г. Магадана, а именно: с 

нарушениями речи, зрительными нарушения-

ми, с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, в частности с детским церебральным 

параличом (далее ‒ ДЦП). 

В логопедической работе с детьми, имею-

щими различные речевые нарушения, исполь-

зуются методы из традиционной классифика-

ции методов обучения, основополагающим 

признаком которой является источник инфор-

мации: практические, наглядные и словесные.  

К практическим методам логопедического 

воздействия относятся упражнения, игры и 

моделирование. В свою очередь, упражнения 

подразделяются на подражательно-исполни-

тельские, конструктивные, творческие и ре-

чевые. Дадим им характеристику. 
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