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Аннотация. В статье описываются группы особых образовательных потребностей 
учащихся с нарушением в области работы с текстом и текстовыми заданиями по учеб-
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потребности в пределах каждой группы как основа для разработки специальных обра-
зовательных условий. 
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Формирование умений работать с текстом 
выступает одновременно и одним из важней-
ш и х целевых ориентиров обучения детей с 
н а р у ш е н и е м слуха , и условием успешного 
освоения и м и с о д е р ж а н и я образования [4; 
8; 9; 11; 12]. С одной стороны, текст заклю-
чает в себе учебную информацию по различ-
н ы м предметам, с другой — демонстрирует 

закономерности ф у н к ц и о н и р о в а н и я я зыко-
вых средств и обеспечивает условия д л я по-
этапного ф о р м и р о в а н и я м е х а н и з м о в речи . 
Особую роль в этом процессе играют уро-
к и по учебному предмету «Русский я з ы к » , 
на к о т о р ы х а к к у м у л и р у ю т с я задачи рабо-
ты над смысловым содержанием текстов и 
соответствующими я з ы к о в ы м и средствами. 
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Известно, что современные учащиеся с на-
рушением слуха характеризуются широким 
диапазоном качественных и количественных 
различий в речевом развитии, что обуслов-
ливает необходимость реализации диффе-
ренцированного подхода в образовательном 
процессе [5; 11; 13]. Новым основанием та-
кой дифференциации становятся особые об-
разовательные потребности, точная харак-
теристика которых служит базой для адек-
ватного выбора учителем дидактического 
инструментария , используемого на уроке 
[5; 13; 14]. 

На основе анализа трудностей, возника-
ющих у учащихся с нарушением слуха при 
изучении учебного предмета «Русский язык», 
нами были выделены четыре группы их осо-
бых образовательных потребностей в об-
ласти работы с текстом и текстовыми 
заданиями: 

• в обеспечении взаимосвязи жизненных 
и академических компетенций; 

• в адаптации содержания текстов и тек-
стовых заданий; 

• в индивидуализации образовательных 
условий при работе с текстом и текстовыми 
заданиями; 

• в определении учителем приоритетных 
задач при формировании и развитии основ-
ных групп текстовых умений. 

Первая группа — потребности в обеспе-
чении взаимосвязи жизненных и академи-
ческих компетенций. Текстовая компетент-
ность сегодня рассматривается как одна из 
ключевых жизненных компетенций любого 
человека. В связи с этим к важнейшим за-
дачам образования детей с нарушением слу-
ха относится формирование умений рабо-
тать с текстом: воспринимать и извлекать 
актуальную информацию, анализировать и 
адекватно интерпретировать, при необходи-
мости преобразовывать, представлять в раз-
личном виде. С учётом разных дидактиче-
ских целей на уроках по учебному предме-
ту «Русский язык» осуществляется работа с 
текстами разного содержания, объёма и сте-
пени сложности [4; 8; 10]. Результативность 
работы с текстом как носителем информа-
ции определяется значимостью его содержа-
ния для обучающихся, близостью к лично-
му жизненному опыту детей с нарушением 

слуха, возможностью дальнейшего использо-
вания в повседневности и при общении. По-
этому важно, чтобы предъявляемые учебные 
тексты и задания к ним не только обеспечи-
вали формирование определённых учебной 
программой академических компетенций, 
но и стимулировали познавательную актив-
ность обучающихся с нарушением слуха , 
способствовали актуализации, обогащению 
и уточнению имеющихся представлений и 
жизненного опыта [2; 3; 9]. 

Выделенная группа особых образователь-
ных потребностей включает инвариантные и 
вариативные потребности учащихся с нару-
шением слуха: 

1) в формировании понимания личной 
значимости освоенного содержания. Могут 
быть определены следующие варианты этой 
обобщённой потребности с учётом индиви-
дуализации: 

• в обеспечении взаимосвязи содержа-
ния учебной дисциплины «Русский язык» 
с типичными для учащихся сферами обще-
ния: социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально-культурной — путём интеграции 
личного опыта и предметных знаний (напри-
мер, ознакомление с речевым и наглядным 
материалом до экскурсии — экскурсия с уча-
щимися в Несвижский замок — дотекстовые 
задания на актуализацию и обмен впечатле-
ниями об экскурсии — анализ текста учеб-
ника для VII класса по учебному предмету 
«Русский язык» о путешествии по знамени-
тым местам Беларуси); 

• в создании ситуаций для поиска ана-
логий из собственного опыта (например, по-
сле работы с текстом учебника по учебно-
му предмету «Русский язык» для X класса 
о подмене фильмами чтения литературного 
произведения можно предложить поделить-
ся собственным опытом в этом вопросе); 

• в избирательном подборе текстов в со-
ответствии с интересами ученика; 

• в стимулировании оценочных сужде-
ний учащихся путём использования матриц 
с опорными выражениями и др.; 

2) интеграции знаний учащихся с нару-
шением слуха из смежных учебных обла-
стей. В качестве индивидуальных вариантов 
можно выделить потребности в: 

• актуализации на учебных занятиях и во 
внеурочное время (при наличии подходящей 
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ситуации) изучаемого материала из смеж-
ных учебных областей с активизацией учеб-
ной лексики (например, изучали на уроке 
по учебному предмету «Человек и мир» в 
VI классе фазы Луны; на уроке по учебному 
предмету «Русский язык» составили предло-
жения: «Луна — это спутник Земли. Солнце 
освещает Луну. Она белая днём, серая и жёл-
тая ночью. Луна бывает растущая, полная и 
убывающая»; а вечером во время прогулки 
увидели Луну и обсудили, что она яркая, бе-
лая, жёлтая, серая, полная, убывающая, ра-
стущая и др.); 

• формировании цепочки ассоциаций, 
которые позволяют связать понятия из раз-
ных учебных дисциплин в единую логически 
связанную систему знаний; 

• поэтапном формировании умения ис-
пользовать знания и умения из других учеб-
ных предметов в аналогичных и изменив-
шихся учебных ситуациях; 

• включении практико-ориентирован-
ных заданий к тексту, требующих приме-
нить имеющиеся знания и умения; 

• учёте степени «погружённости» в со-
держание текста («полнота восприятия фак-
туальной (отражение действительности) и 
концептуальной (субъективное отношение 
автора) информации, содержащейся в тек-
сте») [6, с. 325]; 

• выявлении в других предметных обла-
стях различных аспектов применения рус-
ского языка и «лингводидактическом сопро-
вождении школьных предметов» [7, с. 4, 11] 
путём использования специфических приё-
мов работы над терминологией и характер-
ными для каждого учебного предмета язы-
ковыми конструкциями. 

Вторая группа — потребности в адап-
тации содержания текстов и текстовых за-
даний. Специфика адаптации текстов и тек-
стовых заданий по учебному предмету «Рус-
ский язык» определяется образовательными 
задачами урока. Так, в процессе словарной 
работы необходимо оценить доступность лек-
сики, представленной в учебном тексте, и 
сформированность у учащихся соответствую-
щих лексических полей, отражающих связи 
изучаемого слова с другими словами, опре-
делить конкретные задачи лексического раз-
вития учащихся (формирование, уточнение, 

коррекция или активизация словарного запа-
са). При написании изложения следует опре-
делить доступность смысловой обработки со-
держания текста учеником с нарушением 
слуха и возможные затруднения при его по-
следующем воспроизведении. Выраженность 
трудностей учащихся с нарушением слуха 
в овладении содержанием текстов и тексто-
вых заданий по учебному предмету «Русский 
язык» может варьировать, что определяет ин-
вариантные и вариативные потребности в: 

1) изменении объёма учебного текста: 
• сокращении объёма текста за счёт ис-

ключения фрагментов, не несущих основной 
смысловой нагрузки в соответствии с уров-
нем речевого развития учащегося и учётом 
принципа минимизации языка и развиваю-
щей сложности; 

• увеличении объёма текстового матери-
ала (например, за счёт актуализации скры-
тых логических связей для улучшения пони-
мания содержания учеником со сниженным 
уровнем речевого развития); 

2) упрощении содержания учебного тек-
ста, обеспечении его доступности: 

• ц е л е н а п р а в л е н н о м и с к л ю ч е н и и из 
учебного материала сложных абстрактных 
понятий (такой материал вводится постепен-
но: сначала на уровне практического овладе-
ния в результате многократного выполнения 
упражнений и наблюдений за явлениями и 
их взаимосвязями в контексте, абстрактные 
же понятия и термины — только после на-
копления обобщённого практического опы-
та использования каких-либо грамматиче-
ских категорий); 

• использовании приёма перефразирова-
ния, обеспечивающего доступность лексико-
грамматических средств; 

• изменении синтаксических конструк-
ций; 

• сохранении минимального количества 
новых грамматических категорий в адапти-
руемом тексте; 

3) индивидуализации формулировки, объ-
ёма и степени сложности задания к тексту: 

• сокращении объёма заданий при сохра-
нении их уровня сложности; 

• разбивке многоступенчатого задания 
на короткие шаги в виде алгоритма (поша-
говая инструкция); 
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• усиление роли наблюдения за языко-
выми явлениями при выполнении заданий 
к тексту (например, при изучении место-
имений следует акцентировать внимание на 
их точном использовании с целью исключе-
ния двусмысленности. Так, из фразы «Вос-
питатель сказал Саше отнести вещи к себе» 
неясно, «к себе» — это к кому: к Саше или 
воспитателю?). 

Третья группа — потребности в индиви-
дуализации образовательных условий при 
работе с текстом и текстовыми заданиями. 
Данная группа потребностей самая широкая, 
так как максимально отражает специфику 
затруднений учащихся в процессе работы с 
текстами. В эту группу можно включить по-
требности в: 

• учёте индивидуальных особенностей 
восприятия и переработки текстовой ин-
формации; 

• использовании вариативных нагляд-
ных опор для обеспечения точного понима-
ния содержания; 

• адаптации речи учителя при возникно-
вении ситуационных затруднений в работе с 
текстом и др. 

Приведём примеры индивидуализации 
каждой из перечисленных потребностей. 

С учётом структуры нарушения, харак-
терного для слуховой депривации, первич-
ные затруднения в работе с текстом, опреде-
ляющие возникновение остальных, связаны 
с особенностями восприятия текстовой ин-
формации. При этом важно учитывать, что 
трудности восприятия у учащихся с наруше-
нием слуха не всегда напрямую обусловле-
ны ограничениями рецепции (т. е. первич-
ным нарушением). На качество, точность, 
дифференцированность восприятия связной 
речи также влияют особенности внимания 
(в том числе слухового), оперативной памя-
ти (способности удерживать фрагменты тек-
ста при предъявлении «речи в потоке»), а 
также характерное для детей с кохлеарны-
ми имплантами нарушение скорости обра-
ботки речи, приводящее к пропуску целых 
фрагментов текста. 

Это определяет следующие вариации по-
требности в учёте индивидуальных осо-
бенностей восприятия и переработки тек-
стовой информации: 

• в педагогической диагностике и уста-
новлении причин нарушения восприятия и 
понимания текста (например, при выявлении 
сниженного объёма оперативной памяти сле-
дует уменьшить объём предложений в тексте 
диктанта; при наличии у ребёнка трудностей 
дифференциации звуков обеспечить соответ-
ствующие акустические условия); 

• в учёте оптимального расстояния для 
восприятия; 

• в дублировании устных инструкций 
письменными; 

• в создании условий для развития кон-
центрации и устойчивости слухового внима-
ния и оперативной памяти; 

• в дозировке темпа предъявления рече-
вого материала текста при наличии задерж-
ки скорости обработки речи; 

• в развитии умений восстанавливать не-
достаточно точно воспринятые речевые еди-
ницы с опорой на контекст и имеющийся ре-
чевой опыт; 

• в преодолении «смысловых барьеров» 
при восприятии текста путём накопления 
фоновых знаний (представлений об окружа-
ющем мире), практического опыта использо-
вания языка [1, с. 92]; 

• в разграничении личного опыта и соб-
ственных знаний об окружающей действи-
тельности с описываемыми фактами и их 
авторской оценкой в изучаемом тексте (при 
поверхностном понимании содержания тек-
ста учащийся с нарушением слуха вычленя-
ет определённое слово в тексте (особенно ес-
ли оно повторяется несколько раз) и актуа-
лизацией имеющихся у него представлений 
и примеров из личного опыта, не вникая в 
факты и их взаимосвязи с предъявляемым 
текстом); 

• в использовании дотекстовых заданий 
по изучению тематической лексики и акту-
ализации фоновых знаний и практического 
опыта и др. 

Ограничения в дифференцированном вос-
приятии речевой информации обусловлива-
ют возникновение у учащихся с нарушением 
слуха потребности в использовании вариа-
тивных наглядных опор, таких как: 

• сопровождение анализа текста демон-
страцией (или подбором учащимися к фраг-
ментам текста) серии иллюстраций; 
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• схематическая зарисовка сюжетообра-
з у ю щ и х фрагментов текста ( графический 
план текста); 

• разработка (учителем или совместно с 
учащимися) и использование мнемотаблиц 
(наглядная план-схема содержания текста в 
виде таблицы с зарисованными персонажа-
ми, их действиями, явлениями); 

• использование конструктивных кар-
тин, предоставляющих возможность воссоз-
дать сюжет произведения в динамике; 

• а у д и о в и з у а л и з а ц и я изучаемого сло-
ва или выражения (например, в тексте из-
ложения для учащихся VIII класса «Музы-
кант» употребляется выражение в перенос-
ном значении «поёт щепка» и проводится 
сравнительная параллель с «поющей стру-
ной». Данный контекст, скорее всего, будет 
понят буквально. В таком случае необходима 
аудиовизуализация: прослушать звук стру-
ны, пение человека, самостоятельно извлечь 
звук струны из игрушечного музыкально-
го инструмента, рассмотреть иллюстрацию 
к тексту (медведь, извлекающий звуки с по-
мощью щепки) , провести параллель: «зву-
чит — поёт — с л ы ш и м звук» , вербально 
сравнить выражения с прямым и перенос-
ным значением слов: человек поёт, струна 
звучит, щепка звучит (прямое) — струна по-
ёт, щепка поёт (переносное) и выделить об-
щий признак — наличие красивого или не-
обычного звука; 

• демонстрация у ч а щ и м и с я действий, 
обозначаемых глаголами, и др. 

Особую группу составляют особые образо-
вательные потребности в адаптации речи 
учителя при возникновении ситуационных 
затруднений в работе с текстом. Возник-
новение этих потребностей обусловлено ка-
чественными различиями в речевом разви-
тии учащихся с нарушением слуха, в том 
числе связанными с асинхронностью фор-
мирования компонентов речевой деятель-
ности. Это приводит к недостаточно точной 
оценке учителем возможностей ученика и, 
соответственно, возникновению затрудне-
ний при выполнении заданий на уроках по 
учебному предмету «Русский язык» . В дан-
ном контексте могут быть определены ин-
дивидуальные потребности учащихся с на-
рушением слуха в: 

• использовании учителем доступных 
речевых образцов для выражения учащими-
ся своих мыслей в случае затруднений (при 
повторяющихся неудачных попытках пра-
вильно сформулировать свои мысли резко 
падает мотивация к общению); 

• включении учителем в момент говоре-
ния в знакомые фразы незнакомых слов или 
выражений с целью формирования языко-
вой догадки у учащихся с нарушением слуха 
(например: «Ты работал на уроке не покла-
дая рук. Думаю, очень устал.» Если учащие-
ся не могут самостоятельно догадаться о зна-
чении фразеологического оборота, то можно 
предложить поразмышлять: человек устаёт, 
если работает много или мало, быстро или 
медленно?); 

• п е р е ф о р м у л и р о в к е п р е д л о ж е н и я с 
включением доступных языковых средств 
в случае непонимания (например, при соот-
несении иллюстрации с предложением, на-
писанным на табличке и описывающим сю-
жет картинки , учитель спрашивает у уча-
щихся: «Подходит?» Учащиеся ассоциируют 
это слово со словом «ходить» или в значении 
приближаться, не понимают вопроса и в от-
вет молчат. Учитель повторно спрашивает, 
используя доступные для учащихся лекси-
ческие средства: «Правильно или ошибка?» 
Для понимания переносного значения слова 
«подходит» (в смысле соответствует) необхо-
димо проводить отдельную словарную рабо-
ту, используя практические примеры: «под-
ходит обувь» по размеру, «подходят по цве-
ту» платье и бант, «подходит к телефону» 
зарядное устройство и др.); 

• отчётливом повторении учителем не-
понятых слов, выражений с выяснением их 
звукобуквенного состава и смысла (напри-
мер, учитель просит учащегося: «Нарисуй 
корзину». Учащийся отвечает: «Вот карти-
на». Учитель повторяет слова «корзина» и 
«картина», пишет эти два слова на доске (ли-
бо их записывает учащийся) и уточняет их 
значение путём зарисовки схематического 
рисунка; в данной ситуации ребёнок просто 
не дифференцировал похожие по звучанию 
слова «корзина» и «картина»); 

• выделении и н т о н а ц и е й (на тон вы-
ше) н а и б о л е е в а ж н ы х д л я п о н и м а н и я 
смысла фрагментов текста с последующей 
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небольшой паузой для осмысления учащи-
мися услышанного; 

• обязательном соблюдении коротких 
(после запятой , тире, двоеточия) и длин-
ных (после точки, вопросительного и вос-
клицательного знаков) пауз при подготов-
ке к написанию письменных работ, а также 
при диктовке. 

Четвёртая группа — потребности в опре-
делении учителем приоритетных задач при 
формировании и развитии основных групп 
текстовых умений. По данным современных 
исследователей, для большинства учащих-
ся с нарушением слуха характерна неравно-
мерность развития компонентов речевой де-
ятельности, что влияет на качество работы 
с текстами и текстовыми заданиями на уро-
ках по учебному предмету «Русский язык». 
Так, например, при выраженных ограниче-
ниях слухового восприятия могут возникать 
затруднения в написании словарных диктан-
тов; определении границ предложений в тек-
сте при его слуховом восприятии; выполне-
нии заданий на поиск в тексте слов, в кото-
рых произошло оглушение или озвончение 
согласных. При сниженном уровне развития 
понимания трудности могут вызывать зада-
ния, требующие выполнить стилистическую 
правку предложений, изобразить компози-
ционную схему текста, определить значе-
ния фразеологических оборотов, объяснить 
смысл пословиц и поговорок и др. Ограни-
ченный уровень активной речи ученика с 

нарушением слуха будет определять слож-
ности при выполнении упражнений , свя-
занных с дополнением пропущенных фраг-
ментов текста; составлении рекламных объ-
явлений с использованием прилагательных 
разной степени сравнения и др. 

В данной группе могут быть выделены по-
требности учащихся с нарушением слуха в: 

• учёте актуального уровня сформиро-
ванное™ умений восприятия, понимания и 
продуцирования связного текста; 

• учёте типа слухоречевого развития (ус-
ловно-нормативный, сниженный или асин-
хронный); 

• определении учителем приоритетных 
задач работы с текстом и текстовыми зада-
ниями; 

• отборе и использовании учителем ме-
тодов и приёмов обучения с учётом принци-
пов доступности и развивающей сложности. 

Каждая из перечисленных потребностей 
будет индивидуализирована в контексте спе-
цифики слухоречевого развития конкретно-
го ученика. 

Выявление уровня актуального развития 
функциональных слухоречевых возможно-
стей каждого конкретного ребёнка и опреде-
ление его вариативных особых образователь-
ных потребностей в области работы с текстом 
и текстовыми заданиями позволяют создат! 
специальные образовательные условия, обес 
печивающие качественное усвоение содер 
жания учебного предмета «Русский язык» 
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