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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Авторы статьи исследовали нормативную базу обучения школьников и студен-
тов с ТНР и обобщали научно-методические материалы, в которых представлен от-
ечественный и зарубежный опыт языкового образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи. Результатом исследования стал выбор мнемотехники и метода 
insert-маркировки текста для последующего применения в собственной педагогиче-
ской практике работы с обучающимися с ТНР. Опыт использования выбранных педа-
гогических приемов и методов в процессе обучения школьников и студентов с ТНР 
позволил авторам статьи сделать выводы об их эффективности в языковом образова-
нии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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SPECIAL EDUCATIONAL CONDITIONS FOR STUDENTS WITH 
SEVERE SPEECH DISODERS AT RUSSIAN AND ENGLISH 

LANGUAGE CLASSES

The paper focuses on practical realization of the Federal Law “On Education in the 
Russian Federation” (№ 273 of 29 December 2012), and the Federal State Educational 
Standard of Primary Education of Students with Disabilities (introduced on 1 September 
2016) in educational environment of school and university. Under the authors’ consideration 
were learners with severe speech disorders (SSD). Teachers should be able to make a 
welcoming educational environment for learners with special educational needs viadifferent 
methods and techniques of teaching Russian language and English as a foreign language.

The choice of using both mnemonics and insert-method at the Russian language classes 
in school and English as a foreign language in the University was due to the longest 
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research on the peculiarities of teaching students with SSD. These teaching techniques 
provide a critical view on these problems and their subsequent application by the authors. 
Improvement of the language skills of learners with severe speech disorders during the 
classes became the practical result of the authors’ research.

The possibilities of using mnemonics and insert-method of critical thinking at language 
classes in school and university for learners with severe speech disorders have been analyzed 
by the authors. Experience of use of the chosen pedagogical methods and techniques in the 
course of training of schoolchildren and University students with severe speech disorders 
allow to note their efficiency in the language education.

Keywords: inclusive education, special educational conditions, students with severe 
speech disorders, methods, techniques, individual peculiarities, educational needs, 
mnemonics, insert marking system.

Обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) счи-
таются дети с недостатками в физиче-
ском и/или психическом развитии, что 
документально подтверждено психоло-
го-медико-педагогической комиссией. Без 
создания специальных условий (образо-
вательных, социальных, экономических) 
получение образования для таких детей 
крайне затруднительно, а в иных случаях 
и невозможно. Дети с различными на-
рушениями слуха, зрения, речи, опор-
но-двигательного аппарата, задержкой 
психического развития, интеллекта, 
эмоционально-волевой сферы и мно-
жественными нарушениями развития 
имеют особые образовательные потреб-
ности [5], следовательно, нуждаются  
в создании специальных образователь-
ных условий, соответствующих степени 
тяжести того или иного нарушения здо-
ровья1. В том случае, когда преемствен-
ность образовательных условий сохра-
няется для детей с ОВЗ на всех уровнях 
образования, можно рассматривать эф-
фективность применения тех или иных 
методических подходов в рамках обра-
зовательного пространства конкретного 
класса/аудитории.

Актуальность продиктована основ-
ными документами, в числе которых 

1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» №273–ФЗ от 29 декабря 
2012 г. с изменениями 2017–2016 года [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://zakon-ob-obrazovanii.
ru/ (дата обращения: 05.02.2018).

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»2, Концепция 
Специального Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья [5], ФГОС НОО ОВЗ3, 
проекты Специальных требований в Фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты основного и среднего 
общего образования для детей с ОВЗ  
в условиях инклюзивного образования4, 
ФГОС ВО 3++5, Концепция развития 
инклюзивного образования в Новоси-
бирской области на 2016–2020 годы6. 

2 Там же.
3 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта начального образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 
[Электронный ресурс]. – URL: минобрнауки.рф/
документы/5132(дата обращения: 05.02.2018); 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (утверж-
ден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 г. № 1897) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/
documenti/prikaz-ot-17-dekabrya-2010-g-1897.html 
(дата обращения: 05.02.2018).

4 Проекты Специальных требований в Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты основного и среднего общего образования 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи в усло-
виях инклюзивного образования [Электронный 
ресурс]. – URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru (дата 
обращения: 05.02.2018).

5 Портал Федеральных государственных об-
разовательных стандартов[Электронный ресурс]. – 
URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/142/141/16/94 (дата 
обращения: 05.02.2018).

6 Об утверждении Концепции развития ин-
клюзивного образования в Новосибирской об-
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Согласно исследованиям, проведённым  
в 2015 году, «наиболее важными для себя 
ценностями будущие учителя называют: 
семью (96,08 %), счастье (95,72 %), ин-
тересную работу (91,24 %), любовь как 
высшее духовное чувство (90,16 %). За 
ними следуют: друзья, доброта, спра-
ведливость, физическое здоровье и ка-
рьера. К сожалению, такие ценности, 
как милосердие к инвалидам (78,08 %) 
и их поддержка (77,28 %) оказываются 
не столь важными для современных мо-
лодых людей. Им отводится место в се-
редине указанной иерархии ценностей» 
[20, с. 13]. Кроме того, E. Kyritsis [17], 
отмечает, что «преподаватели не всегда 
владеют детальной информацией, от-
носящейся к специфике общения с об-
учающимися, имеющими особенности 
ограничения здоровья, и не всегда зна-
ют, чем могут быть полезны своим сту-
дентам» [17, p. 94]. В связи с этим для 
преодоления складывающейся ситуации 
необходимо осуществить ряд шагов. По-
скольку «основные перспективы повы-
шения качества жизни людей с ограни-
ченными возможностями связаны с их 
профессиональным образованием» [12, 
p. 545], необходимо развивать разно-
сторонние возможности для адаптации 
обучающихся с ОВЗ к образовательным 
условиям на всех уровнях образования.

В Институте естественных и соци-
ально-экономических наук Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета (ИЕСЭН НГПУ) создан  
и успешно функционирует научно-обра-
зовательный центр «Инклюзивное обра-
зование» (НОЦ). НОЦ плодотворно со-
трудничает с ведущими российскими и 
зарубежными специалистами в области 
инклюзивного образования. Директор 
Института проблем инклюзивного обра-
зования Московского государственного 

ласти на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]. –  
URL: http://docs.cntd.ru/document/465712279 (дата 
обращения: 05.02.2018).

психолого-педагогического университе-
та (МГППУ) С. В. Алёхина и сотрудни-
ки структурного подразделения МГППУ, 
а также коллективы государственного 
бюджетного учреждения Новосибир-
ской области – Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи детям ГБУ НСО «ОЦДК», науч-
но-методического отдела инклюзивного 
образования и кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО принима-
ют участие в мероприятиях, организуе-
мых НОЦ «Инклюзивное образование» 
и кафедрой психологии и педагогики 
ИЕСЭН НГПУ. Ведущий зарубежный 
специалист в области инклюзивного об-
разования G. Bunch и его исследователь-
ская группа традиционно читают лекции 
или участвуют в видеовстречах в рам-
ках ежегодной Научной школы, которая 
проводится на базе ФГБОУ ВО «НГПУ»  
с 2012 года.

Также осуществляется взаимодей-
ствие преподавателей межфакультетской 
кафедры иностранного языка и препо-
давателей кафедры психологии и педа-
гогики на междисциплинарном уровне, 
пример которого представлен в данной 
статье.

Принятая в 2016 г. Концепция раз-
вития инклюзивного образования в Но-
восибирской области рассматривает 
инклюзивное образование в качестве 
социально востребованного, экономи-
чески обоснованного, концептуально 
оформленного и программно реализу-
емого варианта соблюдения прав обра-
зования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидно-
стью на доступное и качественное обра-
зование и полноценную социализацию, 
соответствующие специфике социаль-
но-экономического и демографического 
развития Новосибирской области.7 

7 Там же.



61Вестник педагогических инноваций, № 1 (49), 2018

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Одной из многочисленных категорий 

обучающихся с ОВЗ являются обучаю-
щиеся с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР), как дошкольники и школьники, 
так и студенты систем специального 
профессионального и высшего образо-
вания.

Согласно краткой психолого-педаго-
гической характеристике обучающихся 
с ТНР, фонетико-фонематическое и фо-
нетическое недоразвитие речи, харак-
терное для детей этой категории обуча-
ющихся с ОВЗ, обусловлено дефектами 
восприятия и произношения фонем [9]. 
У обучающихся с ТНР не закончен про-
цесс формирования артикулирования и 
восприятия звуков. Дефектологами вы-
деляются следующие варианты несфор-
мированности произношения звуков: от-
сутствие звуков, замена сложных звуков 
доступными по артикуляции, смешение 
звуков, искажённое произнесение зву-
ков. Затруднённое овладение обуча-
ющимися с ТНР звуковым анализом 
вследствие пониженной способности  
к дифференциации звуков становится 
причиной, по которой «такие обучаю-
щиеся хуже, чем их сверстники запоми-
нают речевой материал, с большим ко-
личеством ошибок выполняют задания, 
связанные с активной речевой деятель-
ностью» [9, с. 11]. Кроме того, «наряду 
с расстройствами устной речи у обучаю-
щихся отмечаются разнообразные нару-
шения чтения и письма, проявляющиеся 
в стойких, повторяющихся, специфиче-
ских ошибках при чтении и на письме, 
механизм возникновения которых об-
условлен недостаточной сформирован-
ностью базовых высших психических 
функций, обеспечивающих процессы 
чтения и письма в норме» [9, с. 13].

В Примерной адаптированной основ-
ной общеобразовательной программе 
начального общего образования обу-
чающихся с ТНР зафиксированы такие 
особые образовательные потребности 
данной категории детей с ОВЗ, как «пре-

емственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования  
и воспитания, ориентированных на нор-
мализацию или полное преодоление 
отклонений речевого или личностного 
развития; <…> обязательность непре-
рывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого как через со-
держание предметных и коррекционно-
развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуаль-
ной/групповой логопедической работы; 
<…> индивидуальный темп обучения 
и продвижения в образовательном про-
странстве для разных категорий обуча-
ющихся с тяжёлыми нарушениями речи; 
<…> применение специальных методов, 
приёмов и средств обучения, в том чис-
ле специализированных компьютерных 
технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» коррек-
ционного воздействия на речевые про-
цессы, повышающих контроль за устной 
и письменной речью; <…> организацию 
партнёрских отношений с родителями» 
[9, с. 14–16].

В пункте 4 статьи 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»8 сказано, что дети с огра-
ниченными возможностями здоровья 
могут обучаться «как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдель-
ных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность»9, но во всех 
случаях для них должны быть созданы 
специальные образовательные условия. 
В пункте 4 статьи 5 этого закона зафик-
сирована ответственность федеральных 
государственных органов, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-

8 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» №273–ФЗ от 29 декабря 
2012 г. с изменениями 2017–2016 года [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://zakon-ob-obrazovanii.
ru/ (дата обращения: 05.02.2018).

9 Там же.
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сийской Федерации и органов местного 
самоуправления за реализацию этого 
права посредством создания «соответ-
ствующих социально-экономических 
условий для его получения, расширения 
возможностей удовлетворять потребно-
сти человека в получении образования 
различных уровня и направленности  
в течение всей жизни»,10 в том числе, как 
сказано в пункте 5 статьи 5, посредством 
организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья11. Специальные образователь-
ные условия представлены в россий-
ском образовательном законодательстве 
как право на гарантированный каждому 
ребенку с проблемным развитием набор 
условий, «без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья»12.

Обучающиеся с ТНР, освоившие про-
граммы начального общего образования, 
а также основной школы и достигшие 
планируемых результатов в овладении 
предметными, метапредметными, лич-
ностными компетенциями в соответствии 
с ФГОС НОО и ФГОС ООО, имеют та-
кие дефекты речевого развития, как раз-

10 Там же.
11 Там же.
12 Под специальными условиями для получе-

ния образования обучающимися с ОВЗ в Феде-
ральном законе понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую по-
мощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа  
в здания организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья (ст. 79, п. 3 
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 «Об образовании в РФ»).

личные формы дисграфии и дислексии,  
а также тяжёлые формы заикания. Учи-
тывая перечисленные нарушения раз-
вития речи, педагогам необходимо при-
нимать во внимание, что эта категория 
обучающихся с ОВЗ легче запоминает 
материал при зрительном подкреплении. 
Исследователи акцентируют внимание 
на обучении как процессе межличност-
ного взаимодействия в рамках взаимо-
действия социального [16, p. 825]. Внутри 
категории обучающихся с ТНР суще-
ствует яркая неоднородность, потому 
индивидуализация процесса обучения 
приобретает первостепенное значение. 
Взаимодействие преподавателя с обу-
чающимся рекомендуется выстраивать  
с применением личностно-ориентиро-
ванного и контекстного подходов. Иссле-
дуя проблематику обучения, S. Farquhar, 
E. J. White предлагают сосредоточить 
внимание на создании благоприятной 
атмосферы в процессе вербального и не-
вербального взаимодействия учителей  
и детей/студентов в процессе урока/за-
нятия [16, p. 829].

При этом у обучающихся с ТНР в по-
давляющем большинстве случаев сохра-
няется интеллект, слуховое и зрительное 
восприятие, двигательные функции. 
Итак, «степень выраженности речево-
го дефекта требует организации специ-
альных условий в образовательной ор-
ганизации с целью достижения этими 
обучающимися результатов, сопостави-
мых в условиях инклюзивного обучения  
с результатами обучающихся сверстников 
с нормативным речевым развитием»13. 
A. Doyle, C. McGuckin, M. Shevlin под-
чёркивают затруднённость социальных 
контактов обучающихся с ОВЗ, в связи  

13 Проект Специальных требований в Феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты основного и среднего общего образования 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи в усло-
виях инклюзивного образования [Электронный 
ресурс]. – URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru (дата 
обращения: 05.02.2018).
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с чем эта категория школьников/сту-
дентов нуждается в дополнительных 
ресурсах, помогающих адаптироваться  
к окружающим условиям [15, p. 96].

Особые образовательные потребно-
сти обучающихся с ТНР требуют их обя-
зательного учета при организации и ре-
ализации образования данной категории 
школьников и студентов, в том числе 
поиска наиболее приемлемых методиче-
ских приемов их обучения. Опыт работы 
с обучающими с ТНР на разных уровнях 
образования позволил нам сделать вы-
вод об эффективности использования 
мнемотехнических приемов и метода 
insert-маркировки текста при обучении 
данной категории школьников и студен-
тов русскому и иностранному (англий-
скому) языкам.

Под мнемотехникой понимается «со-
вокупность приемов и способов, облег-
чающих запоминание и увеличивающих 
объем памяти путем образования искус-
ственных ассоциаций»14. Методисты от-
носят к мнемотехнике стихи, рассказы, 
рисунки, ребусы, группировки слов, ко-
торые вызывают у школьников ассоциа-
ции, которые помогают детям запомнить 
труднопроверяемые и непроверяемые 
написания «в тех случаях, когда не мо-
жет помочь этимологическая справка» 
[3, с. 55].

Применение мнемонических при-
емов в процессе обучения младших 
школьников подробно описано в ста-
тьях М. Гафитулина и Т. Поповой [2],  
С. В. Деркач15, И. В. Захаровой [3],  
В. Н. Кузьменко16. Е. В. Целоусова [10] 

14 Мнемоника. Большой Энциклопедический 
словарь онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http://slovonline.ru/slovar_ctc/b-13/id-38628/
mnemonika.html# (дата обращения: 05.02.2018).

15 Деркач С. В. Запоминание словарных 
слов методом ассоциаций [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/8309-prezentaciya-zapominanie-slovarnyh-
slov-metodom-associaciy.html (дата обращения: 
05.02.2018).

16 Кузьменко В. Н. Метод ассоциативного запо-
минания словарных слов [Электронный ресурс]. – 
URL: http://sc0001.akkol.akmoedu.kz/documents/

и Е. С. Квашнина [4] проанализировали 
возможности применения мнемотехни-
ки на уроках русского языка на уровне 
основного общего и среднего общего 
образования. В перечисленных рабо-
тах приведены классификация мнемо-
технических приемов, алгоритм мето-
да запоминания слов по ассоциации, 
требования к ассоциативному образу, 
конкретные примеры фонетических, 
графических и смешанных ассоциаций, 
а также описаны фрагменты уроков, 
на которых эти ассоциативные образы 
были использованы.

Мнемонические приемы особенно 
эффективны на уроках русского языка 
при изучении слов с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми написаниями 
в начальной школе, так как позволя-
ют сделать процесс обучения не толь-
ко занимательным, но ещё творческим  
и личностно-ориентированным. Учи-
теля отмечают, что детские ассоциации 
иногда оказываются интереснее обра-
зов, созданных педагогами: «Например,  
к слову ЗАВТРАК мы подобрали не-
сколько слов-ассоциаций: чай, масло, 
каша, какао, вафли. Совсем не обязатель-
но, чтоб дети запоминали единствен-
ную ассоциацию: каждый запоминает 
ту, которую он считает лучшей, что ему 
ближе. Например, к слову МАШИНА 
мальчики подобрали такие ассоциации – 
гараж, гайка, а девочки – мама, папа»17.

При обучении подростков исполь-
зование мнемотехники позволяет раз-
граничить правила написания корней  
с чередующимися гласными. Е. В. Цело-
усова предлагает использовать такие 
рифмовки на уроках по темам «Чередо-
вание в корнях кос- /кас-»и «Чередова-
ние в корнях гор- /гар-»:

view/af14a904fc7b729045f2d3da14fca075.html 
(дата обращения: 05.02.2018).

17 Изучение словарных слов методом ассоциа-
ций с применением ИКТ [Электронный ресурс]. – 
URL: https://infourok.ru/izuchenie_slovarnyh_slov_
metodom_associaciy_s_primeneniem_ikt.-171121.
htm (дата обращения: 05.02.2018).
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«1. Гар- иль гор- берёт сомненье –

только О …и все решенье.
Гар- иль гор- не знаешь ты,

О пиши без суеты.
Гор- иль гар- себя спрошу,

сомневаюсь – О пишу.
2.После кос- я вижу –н,

пишу О, и «нОу» прОблем» [10].

Мнемотехнические приёмы также 
эффективны в обучении иностранному 
языку студентов с ОВЗ.

Рассматривая применение мнемотех-
ники в ходе обучения студентов с ОВЗ, 
Jeffrey P. Bakken [11] отмечает необхо-
димость введения в образовательную 
практику принципа «3R: Reconstructing, 
Relatingand Retrieve» – воссоздание/
связь/извлечение. Вначале нужно при-
думать ключевое слово или рифму; по-

строить связь с получившимся образом 
и эффективно вспомнить требуемое сло-
во в последующем. Значительное вни-
мание уделяется важности применения 
указанного метода в индивидуальной  
и групповой учебной деятельности: чем 
большее число студентов вовлечено  
в процесс создания соответствующих 
образов, тем более ярким и запоминаю-
щимся окажется результат для студента 
с ОВЗ [11, pp. 2–3]. 

Часть учебного материала по ино-
странному языку, предназначенного для 
запоминания студентом с ОВЗ, эффек-
тивно отражают рабочие карточки-кар-
тинки18. 

18 Official website of the city of Novosibirsk. – 
URL: http://english.novo-sibirsk.ru/symbols/ (date 
of access: 05.02.2018).

Рис. 1. Пример рабочей карточки-картинки

Часть учебного материала по иностранному языку, предназначенного

для запоминания студентом с ОВЗ, эффективно отражают рабочие карточки-

картинки18.

№ цифра рифма картинка 

1 one run 

2 two do 

3 thre tree 

4 four floor 

18 Official website of the city of Novosibirsk. – URL: http://english.novo-sibirsk.ru/symbols/ (date of access: 
05.02.2018). 

№ слово рифма картинка 

1 North albatross 

2 South mou 

3 East tourist 

4 West nest 

Рис. 1. Пример рабочей карточки-картинки

Положительная динамика в формировании коммуникативной

компетенции прослеживается на занятиях по иностранному языку с

применением технологии insert-маркировки текста (Interactive Noting System 

for Effective Reading and Thinking). Это метод активного обучения, основным

дидактическим принципом которого является контекстность как связь с

конкретными личностными и профессиональными смыслами. Среди

многочисленных средств педагогического воздействия Н. Е. Буланкина

уделяет особое внимание специальным заданиям, условно названным

автором «развивающими», которые, «с одной стороны, готовят обучающихся

к самостоятельному осмыслению учебного материала, а с другой – требуют

самостоятельных обобщений и выводов, творческого подхода к решению тех

или иных вопросов. Выполнение развивающих заданий, представленных в
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Положительная динамика в форми-

ровании коммуникативной компетен-
ции прослеживается на занятиях по 
иностранному языку с применением 
технологии insert-маркировки текста 
(Interactive Noting System for Effective 
Reading and Thinking). Это метод ак-
тивного обучения, основным дидакти-
ческим принципом которого является 
контекстность как связь с конкретны-
ми личностными и профессиональны-
ми смыслами. Среди многочисленных 
средств педагогического воздействия  
Н. Е. Буланкина уделяет особое внимание 
специальным заданиям, условно назван-
ным автором «развивающими», которые, 
«с одной стороны, готовят обучающихся 
к самостоятельному осмыслению учеб-
ного материала, а с другой – требуют 
самостоятельных обобщений и выво-
дов, творческого подхода к решению 

тех или иных вопросов. Выполнение 
развивающих заданий, представленных 
в определённой логической последо-
вательности, открывает учащимся но-
вые знания, новые способы добывания 
знаний; процесс их выполнения обе-
спечивает синтез овладения знаниями, 
приёмами умственной деятельности  
и нормами отношения к различным видам 
познавательной деятельности» [1, c. 83].

Студентам выдаётся текст и специ-
альная маркировочная таблица к нему, 
с четырьмя колонками. Анализ прочи-
танного обучающиеся отражают следу-
ющими символами: «V» – есть знания  
в этой области; «+» – новая и неизвест-
ная ранее информация; «?» – информа-
ция, требующая разъяснения; «-» – инфор-
мация противоречит тому, что студент 
уже знает о данном предмете.

Таблица 1
Маркировочная таблица

№ текст картинка19 марки-
ровка

1

AlexanderI. Pokryshkin
(06.03.1913 –13.11.1985)

Glorified pilot of the Great Patriotic War (1941–
1945), three-time Hero ofthe Soviet Union, Air 

Marshall. He received the Honorary Citizen title 
on 7 December 1967 for outstanding merits and 

heroic acts defending the Soviet Union

V

+

2

Arnold M. Kats
(18.09.1924 –22.01.2007)

He was Artistic Director and Principal Conductor 
of the Novosibirsk Symphony Orchestra, 
Professor, winner of the State Award, and 

People’s Artist of the Soviet Union.
He received the Honorary Citizen title on 3 June 

1998 for his outstanding contribution to the 
development of music in Novosibirsk

?

+

+

19 Представленные в тексте фотографии взяты с ресурсов: URL: http://novo-sibirsk.ru/about/honorary-
citizens/; Новосибирская филармония. Музей имени Арнольда Каца [Электронный ресурс]. – URL: http://
filnsk.ru/o-nas/history/muzey-imeni-arnolda-katsa/ (дата обращения: 05.02.2018); Легендарный советский 
военачальник маршал авиации Александр Иванович Покрышкин. Энциклопедия Министерства Оборо-
ны Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/
more.htm?id=11660009@cmsArticle (дата обращения: 05.02.2018).
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В ходе чтения в последней колонке 

таблицы студент ставит соответству-
ющие значки напротив определенных 
отрывков текста. Занятие завершается 
индивидуальной и групповой рефлек-
сией всех участников образовательного 
процесса с обобщением полученных ре-
зультатов. «Insert-маркировка» актуали-
зирует диалогичность текста для работа-
ющего с ним студента с ТНР, а на этапе 
совместной рефлексии способствует 
укреплению взаимодействия участников 
образовательного процесса.

Исследователи отмечают, что при ра-
боте с сюжетными картинками или мне-
мотаблицами у ребёнка с ТНР умень-
шается «возможность возникновения 
судорожного состояния в речевом аппа-
рате» [6, с. 128], внимание не рассеива-
ется и фокусируется на основных лекси-
ческих единицах. Кроме того, «приёмы 
мнемотехники облегчают запоминание 
и увеличивают объём памяти у детей пу-
тём образования дополнительных ассо-
циаций» [6, с. 128].

В нашем случае основным учебником 
по иностранному (английскому) языку 
является The New Headway (Elementary/
Pre-Intermediate/Intermediate). Тема заня-
тия – The nand now. Novosibirsk (на при-
мере уровня Elementary, Unit 6). Выявле-
на эффективность результата, в случае 
привлечения в указанную технологию 
мультимедийных ресурсов по истории, 
культуре, искусству, образовательной 
сфере и другим характеристикам города 
Новосибирска. В настоящее время инте-
рактивные обучающие ресурсы стано-
вятся всё более востребованными, так 
как способствуют накоплению опыта  
у обучающихся и предоставляют широ-
кие возможности для углубления знаний 
в той или иной области [18, p. 374]. По-
скольку обучающиеся с ОВЗ не всегда 
достаточно мобильны, им требуется 
расширение знаний об истории родно-

го города и области. Как установлено  
M. Nind, S. Lewthwaite, наиболее эффек-
тивны те педагогические приёмы, которые 
основаны на информации, действительно 
интересной слушателям [19, p. 8].

Благодаря применению вышеназ-
ванных методов у обучающихся с ТНР 
решается внушительный объём лек-
сико-грамматических задач: развитие 
лексических, грамматических навыков, 
формирование перцептивных навы-
ков чтения (техники чтения), приёмов 
смыслового декодирования прочитан-
ного и услышанного текста, развитие 
лингвистической и коммуникативной 
компетенций. Роль преподавателя в этом 
процессе сложно переоценить. G.Bunch 
считает, что «учитель является ключом 
к созданию чувства общности всех сту-
дентов, независимо от состояния их 
здоровья. Другие участники образова-
тельного и воспитательного процесса, 
родители либо волонтёры могут лишь 
помочь ему в поддержании созданной 
атмосферы» [13, с. 5].

Итак, для качественного обучения 
школьников и студентов с тяжелыми 
нарушениями речи русскому и англий-
скому языкам должны быть созданы 
специальные образовательные условия,  
в том числе использоваться приемлемые 
методические приемы обучения. Анализ 
научной и методической литературы, 
посвященной проблемам языкового об-
разования обучающихся с ТНР, а также 
собственного опыта работы с данной 
категорией обучающихся позволяет сде-
лать вывод об эффективности исполь-
зования на занятиях мнемотехники,  
в том числе метода ассоциаций, и метода 
insert-маркировки текста. Рассмотрен-
ные методические приёмы позволяют 
учитывать особые образовательные по-
требности обучающихся с ТНР, созда-
вать условия для развития их воображе-
ния, творческих способностей и речи.
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