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Аннотация. Рассматриваются особенности обучения иностранному языку детей с  осо-
быми возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования. Одной из про-
блем современного инклюзивного образования в России является невозможность осу-
ществлять качественное преподавание при нахождении в классе учеников, относящихся  
к разным категориям лиц с ОВЗ. Наиболее разумное в такой ситуации решение объ-
единять в одном классе детей с одной категорией ОВЗ оказывается зачастую нереали-
зуемо. В этом случае выходом может стать объединение детей с ОВЗ по признаку обра-
зовательных возможностей. Для определения образовательных возможностей в рамках 
изучения иностранного языка предлагается соотнести психофизиологические возмож-
ности учащихся с четырьмя видами речевой деятельности (аудированием, говорением, 
чтением и письмом), развитие которых сформулировано как одна из целей изучения 
иностранного языка в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, категории детей с ОВЗ, виды 
речевой деятельности, преподавание иностранного языка, психофизиологические осо-
бенности детей с ОВЗ, синдром Аспергера, синдром Ретта, дактильный алфавит, амслен.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.



24 THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION

VESTNIK of Samara State Technical University Vol. 22 No. 2 2025 
Series: Psychological and Pedagogical Sciences Creative Commons Attribution 4.0 License

UDC 372.881.1+376.3 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2025.2.2

PECULIARITIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS  
WITH HEALTH IMPAIRMENTS IN INCLUSIVE EDUCATION

 © M.V. Zolotova, E.V. Ganyushkina, V.L. Lunina 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
23, Gagarin avenue, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603022
Original article submitted 23.02.2025 Revision submitted 06.05.2025

 � For citation: Zolotova M.V., Ganyushkina E.V., Lunina V.L. Peculiarities of teaching a foreign language to students 
with health impairments in inclusive education. Vestnik of Samara State Technical University. Series: Psychological 
and Pedagogical Sciences. 2025; 22(2):23–34. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2025.2.2

Abstract. The study considers peculiarities of a foreign language teaching to schoolchildren 
with health impairments in inclusive education. One of the problems of developing inclusive 
education in Russia is its inability to provide high-quality teaching when students from 
different categories of disabled people are in one classroom. The decision to combine in 
one class children with similar education needs seems to be impossible. In this case, the 
solution may be to unite children with particular health impairments based on their learning 
opportunities. To determine schoolchildren’s learning opportunities to study a foreign language 
the authors suggest to correlate their psychophysiological abilities with four types of language 
skills (listening, speaking, reading and writing), the development of which is formulated as one 
of the goals of learning a foreign language in a comprehensive school.
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Введение
Согласно статистике Министерства просвещения Российской Федерации, на 

сегодняшний день в России насчитывается уже более 1,15 миллиона учащихся 
с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. И эта цифра, к сожале-
нию, неуклонно растет с каждым годом. В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» родители имеют право на обучение своего ребенка в лю-
бой общеобразовательной организации по своему выбору. Одновременно с этим 
процесс оптимизации специальных коррекционных образовательных учрежде-
ний приводит к их постепенному сокращению, не оставляя родителям ребенка 
с ОВЗ другого выбора, кроме как определить его в ближайшую школу по месту 
жительства. Несмотря на требования, прописанные в том же федеральном за-
коне, школы далеко не всегда отвечают особым образовательным потребностям 
учащихся с ОВЗ, что чаще всего выражается в невозможности предоставить та-
ким детям помощь необходимых специалистов (психолога, логопеда, дефектоло-
га, тьютора и др.). На эту проблему обращают внимание многие исследователи.

Цель данного исследования -  представить  принципиально новый подход  
к обучению детей с различными видами ОВЗ в средней школе, основанный на 
распределении детей по классам в зависимости от категории ОВЗ и связанных  
с нею особенностей восприятия учащихся. Обращение к дисциплине «Ино-
странный язык» обусловлено ее сложностью, связанной прежде всего с разноо-
бразием видов речевой деятельности и чуждой лингвистической средой.

Обзор литературы
На сегодняшний день существуют работы отечественных исследователей 

по вопросам, связанным именно с преподаванием иностранного языка детям 
с ОВЗ в рамках инклюзивного обучения (Ю.А.  Баженова, Н.С.  Александрова, 
В.В.  Гафнер, И.В.  Евтушенко, А.А.  Касимкина, Е.А.  Соловьева, О.В.  Кирюши-
на)  [2–6]. Однако в отличие от некоторых стран (Дании, Швеции, Финлян-
дии и др.) в России инклюзивное образование находится в  процессе развития  
и, как уже было отмечено выше, еще не существует полноценных методик, по-
зволяющих совмещать обучение иностранному языку нормотипичных детей 
и  детей с особыми образовательными потребностями. В  частности, Н.Н.  Ма-
лофеев отмечает: «Качественная интеграция и стремительно пришедшая ей 
на смену инклюзия предполагает организацию в общеобразовательной школе 
оптимальных условий для каждого ученика с  особыми образовательными по-
требностями (ООП)… Перемещение обучающегося специальной школы, име-
ющей все необходимое оборудование, а главное – штат квалифицированных 
специалистов, в неприспособленную образовательную школу не имеет ничего 
общего с инклюзивным образованием, соответствующим возможностям и осо-
бенным потребностям ребенка» [7]. Такая инклюзия, по мнению Н.Н.  Мало-
феева, может быть определена как формальная: «Формальная инклюзия явля-
ется по сути дела скрытой формой дискриминации. Если обучающийся с ООП 
включен в образовательную организацию, не имеющую условий для удовлет-
ворения его особых потребностей, нарушается право человека на качественное 
образование» [8].

Именно такая ситуация, по нашему мнению, сложилась в современной 
российской школе. Стоит признать, что вероятность того, что упомянутые 
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Н.Н.  Малофеевым необходимые для эффективного инклюзивного обучения 
условия будут созданы в ближайшем будущем, ничтожно мала. Целью внедре-
ния инклюзивного образования в  нашей стране является оптимизация затрат 
на школьное образование. Именно поэтому вряд ли стоит ожидать выделения 
достойного финансирования на услуги специалистов психологического, лого-
педического и дефектологического профиля в рамках средней школы. 

Все это приводит к тому, что зачастую считается достаточным дать ребенку 
с ОВЗ минимальный объем знаний по базовым предметам (русскому языку 
и математике, например), достаточный для сдачи ОГЭ и получения аттестата 
о среднем образовании. Что же касается других предметов, в том числе ино-
странного языка, то их изучение в рамках программы средней школы оказыва-
ется неэффективным по двум причинам: первая – использование методик, эф-
фективных для нормотипичных детей, однако не учитывающих особенности 
детей с нарушениями слуха, зрения, с ДЦП и т. д.; вторая – отсутствие специ-
альных методик и программ обучения, позволяющих проводить одновремен-
ные занятия с нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ, с учетом особен-
ностей развития последних. В свою очередь, основная проблема в разработке 
таких программ связана с  разнообразием категорий таких детей и необходи-
мостью учета специфики развития детей каждой категории. Обеспокоенность 
этой проблемой выражают многие исследователи. В  частности, Н.Н.  Мало-
феев в своей статье «Инклюзивное образование в  контексте современной со-
циальной политики» отмечает: «В рамках инклюзии в классе может оказать-
ся от одного до трех учеников с ограниченными возможностями здоровья. 
Что из этого следует? Учителю, например, придется работать с тремя детьми, 
один из которых слабослышащий, другой – слепой, третий – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Разные методики обучения, разные формы 
предъявления задания... Традиционная отечественная система специального 
образования объединяет восемь видов специальных коррекционных общеоб-
разовательных школ, каждая из которых использует оригинальную программу 
и комплект учебников. Хотелось бы уточнить, если в класс приходят: ребенок 
с  тяжелым нарушением речи, с нарушениями слуха и с нарушениями зрения, 
то учитель… будет одновременно использовать четыре разных учебника?» [9].

Другая проблема, с которой сталкивается учитель в современной ситуа-
ции, – это помещение в один класс детей, принадлежащих к разным категори-
ям ОВЗ. На сегодняшний день выделяют восемь категорий детей с ОВЗ:

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3) дети с тяжелыми нарушениями речи;
4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
5) дети с задержкой психического развития;
6) дети с нарушениями интеллекта;
7) дети с расстройствами аутистического спектра (РАС);
8) дети с комплексными нарушениями психофизического развития (в слу-

чае сочетания 2–3 нарушений).
В соответствии с санитарными нормами максимальное количество детей  

с ОВЗ, имеющих право обучаться в одном классе, не должно превышать трех 
человек. Однако совершенно очевидно, что эффективность обучения будет 



ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 27

ВЕСТНИК Самарского Государственного Технического Университета Том 22 № 2 2025 
Серия: Психолого-педагогические науки

различной в случае обучения в  одном классе трех детей с нарушениями речи 
и в случае, когда три ребенка относятся к разным категориям из приведенного 
выше списка (например, слабослышащий ребенок с  нарушениями речи, ребе-
нок с РАС и ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Как отмечает О.В. Кирюшина, каждая из вышеперечисленных нозологических 
групп детей с ОВЗ требует особых условий для эффективного усвоения учебного 
материала [6]. Если для детей с нарушениями зрения необходимо использование 
ярких цветов в  оформлении наглядного материала, а обучение ребенка с нару-
шениями слуха предполагает улучшение общей акустики кабинета и устранение 
всего, что может приглушать звук, то у детей с аутизмом яркие краски и громкие 
звуки могут вызывать раздражение и провоцировать агрессивное поведение.

Существенными представляются и различия между детьми одной категории. 
Так, слабослышащие, позднооглохшие и слабовидящие дети зачастую имеют 
более высокий уровень речевого развития и интеллектуально более достаточ-
ны, чем глухие или слепые дети. То же самое относится, например, к ребен-
ку с синдромом Аспергера и ребенку с  синдромом Ретта. И в том, и в другом 
случае имеет место расстройство аутистического спектра, однако дети с син-
дромом Аспергера имеют достаточно высокий уровень интеллекта, в то время 
как дети с синдромом Ретта интеллектуально недостаточны. В работе «Синдром 
Аспергера: ретроспективный анализ динамики состояния больных» А.Е.  Бобро-
ва и В.М. Сомовой отмечается: «Синдром Аспергера отличается меньшей выра-
женностью общего психического недоразвития, психологических диспропорций 
и стереотипий» [10]. Что же касается детей, страдающих синдромом Ретта, то 
исследователи описывают их состояние следующим образом: «В  клинической 
картине превалирует глубокая умственная отсталость, выраженные нарушения 
гнозиса и праксиса, сохраняются стереотипии в руках и отсутствие целенаправ-
ленной мануальной деятельности» [11]. Проблема совмещения в  одном классе 
детей из разных категорий ОВЗ представляется тем более актуальной, что, как 
уже было сказано, количество таких детей растет с каждым годом.

Несомненно, сложно собрать в одном классе детей с одной и той же катего-
рией ОВЗ. Особенно остро эта проблема стоит в сельских или малокомплект-
ных школах, где количество классов в одной параллели небольшое. В этом слу-
чае решением может стать объединение в одном классе детей не в зависимости 
от категории ОВЗ, а по признаку образовательных возможностей. Особенно 
целесообразно подобное объединение в рамках изучения иностранного языка.

Согласно ФГОС по иностранному языку, одним из предметных результа-
тов должно быть формирование и совершенствование иноязычной коммуни-
кативной компетенции, что, в  свою очередь, предполагает развитие четырех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Чтобы 
определить специфику обучения ребенка из той или иной категории ОВЗ, пред-
ставляется целесообразным соотнести его психофизиологические возможности  
с вышеуказанными видами речевой деятельности. Однако если брать за основу 
предложенную ФГОС классификацию ОВЗ, то для обучения иностранному язы-
ку она окажется неэффективной. Ребенок с ДЦП (категория «дети с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата») может прекрасно овладеть всеми видами 
речевой деятельности, если его заболевание не имеет гемипаретической фор-
мы, при которой состояние верхних конечностей не даст ребенку возможности 
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писать. Еще одним примером может быть ребенок с  ДЦП, осложненным рече-
выми расстройствами (дизартрией, заиканием и др.). В этом случае развитие 
говорения средствами иностранного языка представляется затрудненным.

Материалы и методы
При проведении данного исследования был использован ряд теоретических 

методов. Были проведены изучение и анализ современной литературы в об-
ласти психологии, нормальной и коррекционной педагогики, методики препо-
давания иностранного языка, а  также литературы, связанной с физиологиче-
скими особенностями детей с различными категориями ОВЗ. По совокупности 
информации из вышеупомянутых источников были выделены психофизиоло-
гические характеристики, свойственные каждой из категорий, оказывающие 
позитивное или негативное влияние на процесс изучения иностранного языка. 

Также в ходе исследования были использованы эмпирические методы. Было 
проведено обширное наблюдение за детьми с различными категориями ОВЗ 
как на уроках иностранного языка, так и на других уроках, а также выделены 
трудности, с которыми сталкивается преподаватель при обучении детей с ОВЗ 
в рамках общеобразовательной школы. 

Далее был проведен эксперимент по распределению учащихся с ОВЗ по 
классам в  зависимости от их психофизиологических характеристик, обуслов-
ленных определенной категорией ОВЗ. Результаты эксперимента позволяют 
сделать вывод об эффективности подобного подхода к обучению детей с ОВЗ 
в рамках инклюзивного класса. 

Результаты исследования
На основе проанализированной литературы можно предложить следующую 

классификацию категорий детей с ОВЗ и их психофизических возможностей  
в освоении видов речевой деятельности на иностранном языке (см. таблицу).

В данную таблицу намеренно не включены некоторые категории детей  
с ОВЗ: дети с  тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушением интеллекта  
и дети с комплексными нарушениями психофизического развития. Характер-
ной чертой этих детей, отличающей их от  категорий детей, помещенных в та-
блицу, является наличие интеллектуальной недостаточности. 

Также стоит сделать несколько замечаний по поводу психофизических воз-
можностей детей с расстройствами аутистического спектра. Стивен Шор, про-
фессор университета Адельфи (США), сам страдающий РАС, отмечает: «Если 
вы знаете одного человека с  аутизмом, то вы знаете только одного человека 
с аутизмом» [12]. Его слова в полной мере отражают сложности, связанные  
с определением психофизиологических возможностей ребенка с расстройства-
ми аутистического спектра. Эти сложности связаны в основном с  двумя фак-
тами: недостаточной изученностью этого заболевания; разнообразием и  ком-
бинаторикой характеризующих его симптомов. Среди детей с РАС встречаются 
и дети с  синдромом Саванта, чьи интеллектуальные способности близки к ге-
ниальным, и дети с  синдромом Ретта, для которых, как уже отмечалось выше, 
характерна умственная отсталость. Поэтому при обучении иностранному язы-
ку в условиях инклюзии ребенка с РАС стоит ориентироваться на его индиви-
дуальные возможности освоения видов речевой деятельности. 
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Классификация категорий детей с ОВЗ и их психофизических возможностей 
в освоении видов речевой деятельности на иностранном языке

Категория детей  
с ОВЗ Аудирование Говорение Чтение Письмо

Глухие

Невозможно 
(в качестве 

средства 
коммуникации 

может быть 
предложено 

использование 
жестового языка 

и дактиля)

Невозможно 
(в качестве 

средства 
коммуникации 

может быть 
предложено 

использование 
жестового языка 

и дактиля)

Возможно 
(в некоторых 

случаях 
целесообразно 
обучать чтению 

«про себя» 
с контролем 
понимания 

смысла)

Возможно

Слабослышащие Затруднено Затруднено Возможно Возможно

Позднооглохшие

Затруднено 
(в качестве 

средства 
коммуникации 

может быть 
предложено 

использование 
жестового языка 

и дактиля)

Затруднено Возможно Возможно

Слепые Возможно Возможно
Затруднено 
(требуется 
изучение 

шрифта Брайля)
Затруднено

Слабовидящие Возможно Возможно

Затруднено 
(требуется 

использование 
крупного 
шрифта)

Затруднено

ДЦП (спастическая 
диплегия) Возможно Возможно Возможно Возможно

ДЦП  
в гемипаретической 

форме
Возможно Возможно Возможно Невозможно

ДЦП, 
сопровождающийся 

речевыми 
проблемами

Возможно Затруднено Возможно Возможно

ДЦП, 
сопровождающийся 

анартрией (речь 
отсутствует или 

несвязна)

Возможно Невозможно Возможно Возможно

Задержка 
психического 

развития
Возможно Возможно Возможно Возможно

Умственная 
отсталость (легкая 

форма)
Возможно Возможно Возможно Возможно

РАС (зависит от 
вида РАС и при 

условии сохранного 
интеллекта)

Возможно Возможно Возможно Возможно
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Как было показано в вышеприведенной таблице, в некоторых случаях труд-
ность обучения детей с ОВЗ иностранному языку состоит в том, что обучение 
одному или нескольким видам речевой деятельности затруднено или вовсе 
невозможно. Зачастую именно этот факт является основанием для утвержде-
ния, что обучение иностранному языку детей с ОВЗ нерезультативно. Однако 
практика показывает, что особенности здоровья, затрудняющие или делающие 
невозможным овладение одним видом речевой деятельности, не препятствуют 
овладению другими. Как известно, четыре вида речевой деятельности можно 
разделить на две группы: рецептивные (аудирование и чтение) и перцептив-
ные (говорение и письмо). В общих чертах принципом подобного разделения 
является восприятие или передача информации. При невозможности (или за-
труднении) овладения чтением (как, например, в случае со слепыми или слабо-
видящими детьми) рецепция (то есть восприятие информации) может вполне 
осуществляться через другой вид рецептивной деятельности – через аудирова-
ние. Более того, обучение аудированию слепых или слабовидящих детей оказы-
вается в некоторых случаях более эффективным, чем обучение этому же виду 
речевой деятельности детей без ОВЗ. Причиной этому является отмеченный 
еще Л.С.  Выготским механизм компенсации психических функций, под кото-
рым он понимал «возмещение нарушенных или недоразвитых функций за счет 
использования сохранных функций или перестройки частично нарушенных 
функций» [13]. То же самое можно сказать и о глухих или слабослышащих де-
тях, обучение аудированию которых затруднено или невозможно, что, однако, 
не является препятствием к овладению другими видами речевой деятельности, 
в частности чтению, так как оно остается единственным рецептивным видом 
речевой деятельности. Более того, овладению видом речевой деятельности, ко-
торое вследствие особенностей здоровья ребенка остается «непарным», долж-
но уделяться особое внимание, так как это единственный способ для человека 
принять или спродуцировать информацию. 

Здесь стоит отметить еще один важный момент: обучение говорению на 
иностранном языке в некоторых случаях может быть не только осложнен-
ным, но даже вредным. Это касается в основном детей с проблемами разви-
тия речи, которые могут являться вторичным дефектом (по Л.С. Выготскому) 
у многих категорий детей с ОВЗ. Как правило, с такими детьми проводится 
логопедическая работа над постановкой, закреплением и введением в  речь 
звуков родного языка. Если эта работа не закончена, а даже в самых лег-
ких случаях она проводится на протяжении довольно длительного време-
ни, то попытка ребенка произносить звуки иностранного языка в рамках 
инклюзивного учебного процесса может значительно навредить логопедиче-
ской работе над звуками родного языка. Это связано прежде всего с тем, что 
фонетические системы иностранного и родного языка отличаются, так же 
как расположение органов артикуляционного аппарата при произнесении тех 
или иных звуков. Самым ярким примером является английский межзубный 
звук [ð, Ө], введение которого в речь ребенка с речевыми нарушениями мо-
жет привести к возникновению межзубного сигматизма в родном языке, то 
есть к произнесению его при положении языка между зубов. Однако в рус-
ском языке этот звук является зубным, то есть при его произнесении кончик 
языка упирается в нижние резцы. 
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Подобная же ситуация может возникнуть и при изучении французского 
языка, в котором звук [r] увулярный. При несформированной или незакре-
пленной фонетической системе русского языка это может привести к замене 
небно-зубного звука на увулярный.

Однако это не значит, что от овладения говорением в случае, когда это 
возможно, стоит отказаться совсем. Однако исходя из известного принципа 
«Noli nocere!» (Не навреди!) приоритетными на первом этапе изучения ино-
странного языка должны оказаться те виды речевой деятельности, овладение 
которыми психофизиологически возможно. Так, у детей с  нарушениями слуха 
стоит сконцентрироваться на чтении и письме. У детей с нарушениями зрения 
приоритетными должны быть, напротив, аудирование и говорение. У детей  
с ДЦП, сопровождающимся нарушениями речи (обычно дизартрией), следует 
исключить говорение, однако вполне возможно обучение аудированию, чтению 
и письму. Следует учитывать детей с заиканием, особенно если оно проявляет-
ся в средней и тяжелой форме. Даже у здоровых детей говорение средствами 
иностранного языка может являться стрессовой ситуацией. Поэтому обуче-
ние говорению на иностранном языке детей, страдающим заиканием, также 
противоречит принципу "Noli nocere!" (Не навреди!), так как может вызвать 
усиление заикания. Поэтому и в этом случае представляется целесообразным 
не формировать у ребенка навыки говорения вместе со всем классом, а сосре-
доточить его некоторое время на аудировании, чтении и письме.

Стоит отметить, что при невозможности обучения таким видам речевой 
деятельности, как чтение (в случае со слепыми детьми) и говорение (в случае 
с глухими детьми, если фонетическая система родного языка не закрепляет-
ся достаточно хорошо в течение долгого времени), возможно параллельное  
изучение и использование как средства коммуникации шрифта Брайля для чте-
ния и дактиля для замены такого вида речевой деятельности, как говорение. 
При этом надо помнить, что для достижения коммуникации на английском 
языке существуют два вида дактиля: американский (так называемый American 
Sign Language – ASL) и британский (British Sign Language – BSL). Существен-
ное отличие американского, который также называют «амслен», и британского 
вариантов состоит в использовании двух рук в британском варианте, тогда 
как в американском все символы обозначаются одной рукой. Изучение амсле-
на представляется более перспективным, так как именно этот вариант счи-
тается наиболее распространенным. Здесь, однако, возникает другая пробле-
ма, а именно необходимость владения амсленом учителем английского языка.  
В этом случае с первых уроков преподаватель может дактилировать свою речь, 
компенсируя подобным образом ребенку с нарушениями слуха невозможность 
воспринимать звучащую иноязычную речь на слух. 

Обсуждение и заключение
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: решение про-

блемы обучения иностранному языку детей с ОВЗ в рамках инклюзии можно 
найти в распределении детей по классам не с учетом категории ОВЗ, к которой 
они относятся, а принимая во внимание их психофизиологические способности 
к овладению разными видами речевой деятельности. В зависимости от того, 
овладение каким видом речевой деятельности будет затруднено, приоритет 
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отдается освоению других видов речевой деятельности. В случае, если овладе-
ние тем или иным видом речевой деятельности невозможно из-за психофизио-
логических особенностей ребенка, целесообразно использовать традиционные 
альтернативные системы (дактиль, жестовый язык, шрифт Брайля). 
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