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Аннотация. В настоящей работе на примере дисциплины «Химия» рассмотрены основ-
ные проблемы у студентов с инвалидностью по слуху при изучении общеобразовательных 
естественнонаучных дисциплин в техническом университете в условиях инклюзии. Они 
связаны как с их низким уровнем знаний школьного курса химии, так и с их индивидуаль-
ными особенностями восприятия учебного материала. Задача преодоления затруднений 
обусловила необходимость формирования у студентов с нарушениями слуха специальных 
компетенций, способствующих освоению ими университетского курса химии на уров-
не требований самостоятельно устанавливаемых вузом образовательных стандартов 
(СУОС). Авторами статьи разработаны и внедрены в образовательный процесс техноло-
гические и организационно-педагогические решения, содействующие формированию этих 
компетенций у студентов с нарушением слуха. Апробированный адаптивный курс «Ког-
нитивные технологии сопровождения дисциплины “Химия”» реализуется параллельно с 
базовой дисциплиной «Химия» на её на материале. Преподавание этого курса осуществля-
ется в созданной в МГТУ им. Н.Э. Баумана доступной среде мультимедийных аудиторий, 
обеспечивающей специальные образовательные условия для студентов. Предлагаемые кур-
сом когнитивные информационно-коммуникационные технологии способствуют созданию 
этих условий. При их применении у студентов с инвалидностью по слуху формируются 
специальные компетенции (СК) – компенсаторные и одновременно личностно-адапта-
ционные. Именно специальные компетенции способствуют приобретению студентами 
профессиональных компетенций, определённых СУОС. Показано положительное влияние 
адаптивного курса на показатели успеваемости студентов с нарушениями слуха за счёт 
повышения эффективности учебного процесса и снижения его трудоёмкости. Это достига-
ется путём создания в учебном процессе условий, выравнивающих уровень подготовки сту-
дентов с инвалидностью по слуху с уровнем подготовки обычных студентов.

Указанные технологии эффективны при обучении студентов с инвалидностью по слуху 
не только общеобразовательным естественнонаучным дисциплинам, но и общетехническим 
и специальным на различных уровнях высшего образования. Кроме того, данные технологии 
могут быть применимы в процессе формирования специальных компетенций у студентов с 
инвалидностью других нозологий в условиях инклюзивного образовательного пространства.
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Введение
Теория и практика образования, направ-

ленные на формирование компетенций, тре-
буют разработки и введения инновационных 
форм и методов обучения, в том числе при 
работе с особым контингентом обучающих-
ся. Студенты с инвалидностью имеют нару-
шения здоровья со стойким расстройством 
функций организма вследствие заболеваний, 
последствий травм или дефектов, что при-
водит к ограничению основных категорий 
жизнедеятельности1, в числе которых – воз-
можность обучения. Это ограничение прояв-
ляется в недостаточной сформированности 
у индивидуума способностей к овладению 
знаниями, умениями, навыками, т.е. компе-
тенциями, и их практическому применению2. 

«План мероприятий по реализации в 
субъектах Российской Федерации программ 
сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессиональ-
ного образования и содействия в последую- 
щем трудоустройстве на 2016–2020 годы» 
(утверждён Распоряжением Правительства 
РФ от 16.07.2016, N 1507-р) включает «ин-
клюзивное профессиональное образование 
и создание специальных условий» для его 
получения инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе в технических вузах. Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» рас-
крывает понятие инклюзивное образование 
как предоставление равного доступа к об-
разовательным ресурсам всем обучающимся 
в образовательном учреждении на основе 
учёта «разнообразия особых образова-

1 Федеральный закон “О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации” от 24.11.1995 N 
181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 N 399-ФЗ). ст. 1. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8523 

2 “О классификациях и критериях, используе-
мых при осуществлении медико-социальной экс-
пертизы граждан федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы”: Приказ Минтруда России от 17 декабря 
2015 г. N 1024н (в ред. Приказа Минтруда России 
от 05.07.2016 N 346н).

тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей»3. В этой связи проблема 
инклюзии в РФ становится реальной про-
фессиональной задачей педагогического 
сообщества [1]. Вузы используют различ-
ные формы организации учебного процесса 
и специальных образовательных условий, 
адаптируя их под потребности и возможно-
сти обучающихся с инвалидностью и с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
[2–5].

Актуальность избранной темы обоснова-
на необходимостью создания специальных 
образовательных условий, включающих 
применение особых методов обучения и 
иных решений, направленных на формиро-
вание у этой категории студентов специаль-
ных компетенций, без которых невозможно 
или затруднено освоение ими основных про-
фессиональных образовательных программ 
на уровне требований вуза. Между тем в 
настоящее время методологические основы 
формирования компетенций у инвалидов, 
в том числе с нарушениями слуха, в инклю-
зивных образовательных учреждениях в на-
учно-методической литературе практически 
не рассматриваются.

Ограничение способности к обучению 
студентов-инвалидов проявляется в крайне 
низком уровне их школьных знаний по есте-
ственнонаучным дисциплинам, особенно 
химии. На то есть и объективные причины: 
в ряде непрофильных школ на химию вы-
деляется 1 час в неделю или этот предмет 
изучается в интегрированном курсе «Есте-
ствознание». Результаты ежегодного те-
стирования студентов-инвалидов по слуху 
(в 2013–2017 гг.) преподавателями кафедры 
«Химия» МГТУ им. Н.Э. Баумана приве-
дены в работе [6]. Химия является важной 
составляющей инженерного образования, 
дисциплиной, преподаваемой в технических 

3 Федеральный закон “Об образовании в Рос-
сийской Федерации” от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016). (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). URL: http://rulaws.ru/laws/Federal-
nyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ.
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университетах для большинства направле-
ний подготовки. В этой связи крайне низкий 
уровень знаний школьного курса химии у 
студентов-инвалидов, особенно у выпускни-
ков инклюзивных школ, обусловливает зна-
чительные трудности в освоении ими курса 
химии в вузе. Преподавателям же техниче-
ских вузов, где химия и физика изучаются 
в объёме общеобразовательной подготовки, 
предлагается за короткий срок (как прави-
ло, за один семестр) не только обучить сту-
дентов – будущих бакалавров – основам 
естественных наук, но и сформировать сово-
купность универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций, определённых Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования [7].

Формирование компетенций у студентов с 
инвалидностью по слуху: технологические и 

организационно-педагогические решения
Как показал анализ проблемной ситуации 

при изучении химии, основные затруднения 
у студентов с инвалидностью по слуху, впро-
чем, как и у обычных студентов, связаны с 
восприятием и пониманием химической ин-
формации и обусловлены спецификой языка 
современной науки, включающего сложную 
символику, терминологию и номенклатуру. 
Символика оперирует химическими и мате-
матическими знаками, формулами и урав-
нениями, а также физическими величинами 
и уравнениями, что представляет значитель-
ную сложность для восприятия обучающи-
мися. Эти общие проблемы в освоении химии 
в техническом вузе у студентов с нарушения-
ми слуха усугубляются их индивидуальными 
особенностями восприятия информации в 
связи с имеющимся дефектом. 

С педагогической точки зрения этот кон-
тингент подразделяется на глухих и сла-
бослышащих. У глухих студентов ведущим 
типом восприятия является зрительный; в 
качестве основной формы коммуникации 
они используют сурдоперевод, а те из них, 
кто не владеет жестовой речью, применяют 
письменную форму коммуникации. Слабо- 

слышащие студенты, как правило, слухопро-
тезированы, они используют слуховые ап-
параты, с помощью которых способны вос-
принимать до 80% информации. Основной 
формой коммуникации для этих студентов 
является звучная речь. Они подразделяются 
на три категории в соответствии с ведущим 
типом восприятия информации (слуховым, 
зрительным или комплексным). 

Таким образом, в учебном процессе про-
являются выраженные особенности воспри-
ятия у разных категорий студентов с нару-
шенным слухом [8]: практически полное от-
сутствие восприятия звучной речи в вербаль-
ном учебном процессе у глухих студентов (у 
них, однако, не нарушено восприятие пись-
менной речи) и преобладающее зрительное 
восприятие информации у всех категорий 
студентов с инвалидностью по слуху. При 
этом на зрительное восприятие студентами 
учебной информации, в том числе по хи-
мии, оказывают влияние такие факторы, как 
общеобразовательный уровень, словарный 
запас, навыки чтения и письменной речи, 
уровень когнитивности в процессе обучения 
и познавательная способность в целом. Эти 
факторы имеют разную степень выраженно-
сти, некоторые нуждаются в компенсации и 
развитии. 

Всё вышеизложенное потребовало внед- 
рения в учебный процесс специальных тех-
нологических и организационно-педагоги-
ческих форм и методов, позволяющих по-
высить показатели успеваемости студентов 
с инвалидностью по слуху до показателей 
успеваемости обычных студентов.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана студенты с ин-
валидностью по слуху обучаются на адап-
тивных основных программах профессио-
нального образования (АОППО), которые 
носят характер инклюзивных. «Бауманская 
модель» реализации инклюзивных программ 
[2] отвечает принципам «универсального ди-
зайна» образовательных программ для инва-
лидов и организации образовательной среды 
в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми государством к обеспечению доступ-
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ности для этой категории обучающихся объ-
ектов и услуг в сфере образования, сочетая в 
себе интеграцию учебного и реабилитацион-
ного процессов [9].

Авторами в рамках АОППО с 2013 г. 
разрабатывается и реализуется специаль-
ная дисциплина «Когнитивные техноло-
гии сопровождения дисциплины “Химия”» 
(«КТСД “Химия”») с целью компенсации 
ограничительных особенностей студентов 
с инвалидностью в процессе освоения ими 
дисциплины «Химия» [6]. Эта специальная 
учебная дисциплина, отсутствующая в со-
держании образования обычных студентов, 
основана на материале дисциплины «Хи-
мия» и преподаётся параллельно с послед-
ней. При этом объединёнными усилиями 
двух преподавателей реализуется «совмест-
ное обучение» как организационная форма 
поддержки студентов с инвалидностью по 
слуху в инклюзии. Некоторые модели реали-
зации «совместного обучения» для студен-
тов с ОВЗ рассмотрены в [10]. Программа 
сопровождения учебной дисциплины «Хи-
мия» когнитивными технологиями состав-
лена с учётом требований самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стан-
дартов (СУОС) МГТУ им. Н.Э. Баумана как 
национального исследовательского универ-
ситета техники и технологий. Особенностью 
программы дисциплины «КТСД “Химия”» 
является её технологическое наполнение, 
которое состоит в следующем. 

Занятия по дисциплине проводятся в 
созданной в МГТУ им. Н.Э. Баумана особой 
среде специализированных мультимедийных 
аудиторий, оборудованных современной 
звукоусиливающей аппаратурой, техниче-
скими средствами обучения на основе ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. В этой доступной среде студентам с 
ОВЗ создаются специальные образователь-
ные условия. Преподаватель учитывает воз-
можности среды в организации занятий, при 
подготовке дидактических и методических 
учебных материалов в соответствии с инди-
видуальными особенностями восприятия 

студентов. Так, студенты с нарушениями 
слуха осваивают содержание модулей дис-
циплины на основе использования ряда ког-
нитивных информационно-коммуникацион-
ных технологий обучения [11]: 

– расширения словарного запаса и фор-
мирования понятийного аппарата (техно-
логия составления глоссария) в предметной 
области химии; 

– проектно-исследовательской деятель-
ности; 

– формирования информационной гра-
мотности;

– формирования умений и навыков опе-
рационного (логико-алгоритмического) 
мышления при работе с информацией, в том 
числе – с использованием ИКТ;

– формирования и развития навыков вос-
приятия и понимания и др.

Таким образом, перечисленные когни-
тивные технологии являются компонентом 
специальных образовательных условий. 
Они предоставляют студентам возможность 
доступа в единую образовательную и социо-
культурную среду вуза, формируя соответ-
ствующие социокультурные и когнитивные 
метапредметные компетенции.

Многолетняя практика показывает, что 
крайне важным для студентов с нарушения- 
ми слуха является формирование терми-
нологической компетенции в предметных 
областях знания, включая химию, которая, 
по нашему мнению, должна быть введена в 
образовательные стандарты высшего (ин-
женерного) образования для студентов с 
нарушениями слуха. Особенности понятий-
но-терминологического аппарата химии, 
как отмечалось ранее, включают высокую 
степень абстракции понятий; сложность 
дефиниций и неоднозначность их тракто-
вок; многозначность терминов и понятий; 
наличие большого количества синонимов и 
др. Обучающиеся испытывают трудности с 
пониманием значения терминов, с поиском 
информации по ключевым словам, её анали-
зом, интерпретацией и др. Между тем имен-
но термины являются важнейшим инстру-
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ментом для профессионального освоения 
предметной области химии. Для содействия 
студентам в овладении химической термино-
логией и формирования терминологической 
компетенции авторы статьи с учётом работы 
[12] предлагают технологию составления 
глоссария, включающего тематически пред-
ставленные термины учебной дисциплины 
в виде количественно ограниченной, опре-
делённым образом отобранной и организо-
ванной совокупности терминологических 
единиц: 

1) выделение ключевых слов, малознако-
мых и непонятных слов; 

2) составление списка терминов и незна-
комых слов в порядке их следования в вы-
сказывании; 

3) точное формулирование каждого сло-
ва (термина) в списке в именительном паде-
же;

4) формирование содержательной части, 
раскрывающей смысл данного слова (тер-
мина) через поиск его смыслового значения в 
открытых источниках информации с опорой 
на графическое изображение;

5) выбор студентом из ряда возможных 
определений слова (термина) наиболее прос- 
того и понятного ему;

6) перечитывание (осмысление) высказы-
вания (абзаца) после определения смысло-
вого значения слова (термина) с целью уяс-
нения содержания высказывания;

7) проверка термина на его соответствие 
химической терминосистеме путём обяза-
тельного приведения примера контекста, в 
котором может употребляться данный тер-
мин.

Глоссарий может включать как отдельные 
слова-термины, так и словосочетания, и це-
лые фразы. 

Технология формирования компетенции 
проектно-исследовательской деятельно-
сти является ключевой в аспекте формиро-
вания таких метапредметных качеств, как 
коммуникативные и исследовательские уме-
ния, ответственность, организованность, са-
мостоятельность, инициативность, а также 

ценностное отношение к процессу познания, 
как важнейших составляющих профессио-
нальной субъектности [13; 14]. Технология 
осваивается при выполнении и оформлении 
лабораторных работ, реализуется в индиви-
дуальных и групповых практико-ориентиро-
ванных учебно-исследовательских и проек-
тно-исследовательских работах студентов. 
Следует отметить, что проектно-исследо-
вательская деятельность является особой 
компонентой дисциплины «КТСД “Химия”». 
Так, например, студенты в сотрудничестве 
с преподавателем и обычными студентами 
разрабатывают демонстрационные химиче-
ские эксперименты по темам курса «Химии» 
и формируют комплекс учебных видеомате-
риалов. Созданные видеоматериалы, вклю-
чающие стадии подготовки, выполнения и 
анализа экспериментов, описание процессов 
химическими уравнениями и подтверждение 
их термодинамическими расчётами, проек-
тирование, наполнение и отладку мульти-
медийной презентации, представляют собой 
образовательный ресурс, органично встраи-
ваемый в учебный процесс по химии для сту-
дентов с нарушениями слуха в мультимедий-
ных аудиториях [8; 11]. Следует отметить, 
что студенты с ограниченными слуховыми 
возможностями, особенно на первых порах, 
не самостоятельны в реализации проектно-
исследовательской деятельности и способны 
выполнять работу только под руководством 
преподавателя либо тьютора, в полном соот-
ветствии с понятием «зоны ближайшего раз-
вития» Л.С. Выготского [15]. 

Проектно-исследовательская работа сту-
дентов с нарушенным слухом завершается 
их участием в ежегодной научно-практиче-
ской конференции на кафедре «Химия», где 
студенты представляют индивидуальные и 
групповые проекты по темам курса химии, 
выполненные с применением освоенных 
технологий. С учётом [16; 17] можно конста-
тировать, что проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся с ОВЗ в среде 
вуза общего типа способствует расширению 
их когнитивных возможностей и социокуль-
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турному взаимодействию глухих, слабослы-
шащих и слышащих обучающихся.

Под технологиями формирования инфор-
мационной компетентности (на материале 
дисциплины «Химия») мы понимаем: 

а) технологии «свёртывания» и «развёр-
тывания» информации, то есть преобразо-
вания её из одной формы представления в 
другую, а именно текстовой информации – в 
табличную форму, в химические и математи-
ческие формулы, в форму графиков и диа-
грамм; оречевление табличного материала; 
перевод химических и математических фор-
мул в текстовый материал; 

б) информационные технологии сбора и 
анализа данных (в том числе интернет-тех-
нологии), применяемые для поиска инфор-
мации при подготовке и оформлении лабо-
раторных работ, при выполнении учебно-ис-
следовательской работы. Вырабатывают у 
обучающихся с нарушениями слуха умение 
организовывать и использовать информа-
цию, поступающую из различных источни-
ков; 

в) технологии электронного обучения. 
Для студентов с нарушениями слуха цифро-
вой способ получения учебной информации 
является важным решением в повышении 
доступности образовательной среды вуза. 
ИКТ становятся их рабочим инструментом. 
К электронному сопровождению дисципли-
ны «Химия» относятся электронные учеб-
ные материалы, виртуальные лабораторные 
практикумы, соответствующие образова-
тельные услуги и технологии. Так, в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в рамках выполнения за-
дания Департамента образования Москвы в 
2016–2017 гг. разработаны электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР) – виртуаль-
ные лабораторные работы по химии и физи-
ке на платформе Apple iPad для школьников 
и студентов с инвалидностью. В этой связи 
в методических разработках были про-
анализированы и учтены требования ФГОС 
среднего общего образования для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших обуча-
ющихся к результатам освоения адаптиро-

ванной основной образовательной програм-
мы – личностным, метапредметным, а также 
предметным («Русский язык и литература»). 
Для стандартов же среднего профессио-
нального и высшего образования требова-
ния к результатам освоения адаптированных 
основных образовательных программ этой 
категорией обучающихся ещё окончательно 
не разработаны.

Принципы проектирования виртуальных 
лабораторных работ по химии для инвали-
дов по слуху изложены в работе [18]. В них 
учтены подходы, сформулированные в [19], 
в аспектах универсального образовательно-
го дизайна и дифференцированного обуче-
ния, в том числе дифференциация контента, 
вариативность способов реализации учеб-
ной деятельности и включение обучающих-
ся в учебный процесс, то есть разнообразие 
средств получения нужной информации и 
управления ЭОР. Эти принципы с акцентом 
на развитие языковых навыков обучающих-
ся в предметной области «Химия» (чтение, 
письменная речь, формулирование объ-
яснений и выводов) содействуют лучшему 
пониманию ими ключевых и обобщающих 
понятий дисциплины, выработке компетен-
ций проектной и исследовательской дея-
тельности. Электронные технологии фор-
мируют и развивают следующие умения и 
способности: самостоятельно работать с 
ЭОР с использованием персонального ком-
пьютера, планшета, мобильного телефона и 
др., получать консультации и оценки у уда-
лённого преподавателя, вести виртуальную 
учебную деятельность в качестве члена рас-
пределённого сообщества пользователей, 
использовать дистанционные средства обу- 
чения, включая учебные веб-ресурсы, – то 
есть развивают метапредметные качества: 
самостоятельность, коммуникативные и ис-
следовательские умения, ответственность, 
организованность и др. 

Технологии формирования умений и на-
выков операционного (логико-алгоритми-
ческого) мышления с учётом [20] включают 
выполнение заданий: по предложенному 
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преподавателем алгоритму; по знакомому 
алгоритму (динамическое узнавание ситу-
ации); по самостоятельно составленному 
алгоритму решения на основе структури-
рования информации; путём составления 
нескольких возможных алгоритмов вы-
полнения задания с выбором оптималь-
ного из них. В результате формируются 
умения, выраженные в соответствующей 
компетенции, которые реализуются при 
выполнении и оформлении лабораторных 
работ, домашних заданий, индивидуаль-
ных учебных проектно-исследовательских 
заданий и др. 

Опыт работы преподавателей МГТУ им. 
Н.Э. Баумана со студентами с нарушенным 
слухом показывает, что наряду с обозначен-
ными технологиями чрезвычайно значимой 
когнитивной технологией для этой кате-
гории обучающихся в вербальном учебном 
процессе технического вуза общего типа 
является технология формирования и раз-
вития навыков восприятия и понимания хи-
мической информации путём освоения хи-
мической символики, номенклатуры, терми-
нологии, алгоритмов выполнения заданий. 
Она одновременно содействует развитию 
слухо-зрительного восприятия у слабослы-
шащих и зрительного, включая использова-
ние сурдоперевода, – у глухих, а также их 
коммуникативной функции, обеспечивая 
компенсацию дефекта через расширение со-
циального опыта.

Подведём итоги
Предлагаемые технологические и орга-

низационно-педагогические решения позво-
ляют сформировать и оценить следующие 
общекультурные и когнитивные мета-
предметные компетенции у студентов с 
инвалидностью по слуху при изучении хи-
мии в техническом университете в условиях 
инклюзии:

• терминологическую компетенцию, 
заключающуюся во владении технологиями 
расширения словарного запаса и освоения 
понятийного аппарата; 

• компетенцию исследовательской и 
проектной деятельности, выраженную 
в способности к творческой работе, к со-
трудничеству, самостоятельному принятию 
решений; в умении ориентироваться в содер-
жании предметной области, занимать чётко 
выраженную личностную позицию в реше-
нии проблемных ситуаций; самостоятельно 
приобретать и аккумулировать нужные зна-
ния, используя разные источники; приме-
нять их для решения учебных и профессио- 
нальных задач; рационально планировать 
этапы работы; осуществлять коммуникацию 
при работе в партнёрстве; 

• информационную компетенцию как 
интегративную составляющую знаний, 
умений и способностей человека с инва-
лидностью по поиску, анализу, отбору, 
обработке, передаче и хранению необхо-
димой информации при помощи информа-
ционных средств и технологий. Информа-
ционная компетенция неразрывно связана 
со знаниями и умениями работы с инфор-
мацией на основе новых ИКТ, с решением 
учебных и профессиональных задач сред-
ствами этих технологий, включая преоб-
разование информации из одного вида в 
другой (свёртывание и развёртывание ин-
формации);

• компетенцию развития операционно-
го (логико-алгоритмического) мышления, 
выраженную в умении работать по готовому 
алгоритму выполнения задачи; применять 
знакомый алгоритм для решения новой за-
дачи; составлять новый алгоритм решения на 
основе структурирования информации; со-
ставлять несколько возможных алгоритмов 
решения с выбором из них оптимального на 
основе выполнения самостоятельного поис-
ка субъективно новой информации;

• компетенцию формирования и раз-
вития навыков восприятия и понимания 
информации, выраженную в умении воспри-
нимать и понимать химическую информа-
цию в учебном процессе технического вуза 
общего типа с вербальной (устной) формой 
преподавания путём освоения химической 
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символики, номенклатуры и понятийного 
аппарата. 

В совокупности вышеуказанные когни-
тивные метапредметные компетенции фор-
мируют специальные компетенции (СК) 
− компенсаторные и одновременно личност-
но-адаптационные. Они выражаются: а) в 
готовности к постоянному учёту своих огра-
ничительных особенностей путём освоения 
и применения когнитивных технологий и 
возможностей вербальной коммуникации на 
основе словесной речи (письменной или уст-
ной), а также, при желании – сурдоперевода 
(для глухих); б) в способности компенсиро-
вать/минимизировать свои первичные (глу-
хота) и вторичные (нарушения в языковом 
развитии) дефекты путём формирования и 
развития навыков восприятия и понимания 
информации.

Сформулированные авторами специаль-
ные компетенции (СК) включены в матрицу 
компетенций, которыми должны овладеть 
студенты с нарушениями слуха при освое-
нии ими адаптированных основных образо-
вательных программ в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Указанные специальные компетенции на 
основе когнитивных метапредметных уме-
ний и навыков способствуют формированию 
общепрофессиональных и специальных про-
фессиональных компетенций, определённых 
СУОС ВО.

Заключение
Для формирования у студента с инва-

лидностью специальных (компенсаторных 
и личностно-адаптационных) компетенций 
в вузе должна быть создана доступная сре-
да, в которой реализуются специальные об-
разовательные условия. В отсутствие этих 
условий у студентов с инвалидностью спе-
циальные компетенции не могут быть сфор-
мированы. Предлагаемые при обучении 
общеобразовательным естественнонаучным 
дисциплинам когнитивные технологии яв-
ляются компонентом созданных для них 
специальных образовательных условий. Они 
предоставляют этому особому контингенту 

студентов возможность доступа в единую 
образовательную и социокультурную среду 
вуза через формирование у них специальных 
компетенций (СК) − компенсаторных и 
личностно-адаптационных. Тем самым они 
способствуют повышению эффективности и 
снижению трудоёмкости их образователь-
ного процесса и как результат – выравнива-
нию показателей успеваемости студентов с 
нарушениями слуха до показателей успева-
емости обычных студентов [5]. Приобретён-
ные специальные компетенции составляют 
основу для формирования профессиональ-
ных компетенций, которыми должен об-
ладать будущий бакалавр. Они необходимы 
человеку с ограниченными возможностями 
здоровья для социальной адаптации, само-
образования, продуктивной профессио-
нальной и других видов деятельности, смены 
рода занятий, выстраивания отношений с 
окружающими и т.п.

Обозначенные технологии формирова-
ния специальных компетенций могут быть 
применимы при изучении не только общеоб-
разовательных естественнонаучных дисцип- 
лин, но и общетехнических и специальных 
предметов. Их можно применять для сту-
дентов с инвалидностью разных нозологий, 
обучающихся в условиях инклюзии, с учётом 
их индивидуальных особенностей. 
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Abstract. The paper addresses the main problems of students with hearing disabilities when 
studying natural sciences at a technical university of a general type in the inclusive conditions. 
They are associated both with a low level of the school chemistry course knowledge and with 
their peculiarities of perception of educational materials in chemistry in connection with a de-
fect. To overcome the difficulties, we have set a task to develop special competencies in stu-
dents with hearing impairments, which contribute to their mastery of the university’s chemistry 
course at the level meeting the requirements of independently established university educa-
tional standards (IEES). The authors have developed and introduced in the educational process 
at BMSTU technological, organizational, and pedagogical decisions that contribute to form-
ing these competencies in students with hearing impairments. The adaptive course “Cognitive 
technologies of supporting the discipline “Chemistry” is being implemented in parallel with the 
basic discipline “Chemistry” and on its material. This course is being taught at BMSTU in an 
accessible environment of multimedia laboratories providing special educational conditions for 
such students. The offered cognitive information and communication technologies contribute 
developing of special competencies (SC) in students with hearing disabilities. SC are compensa-
tory and at the same time personally adaptational, they are included in the matrix of BMSTU 
competencies which are necessary for mastering by this category of students within inclusive 
programs. SC contribute to getting by students professional competencies defined by the IEES. 
The adaptive course showed a positive effect on performance indicators in chemistry of hear-
ing impaired students. This is achieved by creating conditions that equalize the level of training 
of hearing impaired students in the educational process with the level of training of ordinary 
students. 

These technologies can be effectively used in the process of forming special competences in stu-
dents with hearing disabilities when teaching them general technical and special disciplines at vari-
ous levels of higher education. They can be applied to students with other disabilities within inclusive 
education environment as well.

Keywords: technical university, inclusive education, students with hearing disabilities, accessible 
environment, special education conditions, cognitive technologies, special competences
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