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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный мир отличает все расширяющееся присутствие искусствен-
ного интеллекта и гибридных (смешанных) сред и технологий не только в тех 
секторах экономики, которые связаны с it-разработками, но и широкое их про-
никновение в социальные сферы, в деятельность домохозяйств. Активное при-
менение в быту голосовых помощников, чат-ботов и других цифровых сервисов, 
прочно вошедших в мир современного человека, обуславливает устойчивый ин-
терес к математическому образованию, а в условиях становления инклюзивной 
школы – к математическому образованию детей с ментальными нарушениями, 
как самой многочисленной группы обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья на всех уровнях образования. 

Обращение к теме методики преподавания математики остается актуаль-
ным для всех участников образовательных отношений (учителей, специалистов, 
родителей), включенных в систему психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ментальными нарушениями, что обусловлено особым характе-
ром предметного содержания, способствующим становлению логических опера-
ций (анализ, синтез, классификация), но и обобщению, структурированию и си-
стематизации изучаемого материала в школе, а также становлению разнообраз-
ных символических систем, так необходимых в современном цифровом мире.   

Содержание настоящего пособия ориентировано на то, что, учебная дис-
циплина «Методика обучения математики (специальная)» традиционно вклю-
чена в учебный план программы бакалавриата по направлениям «Специальное 
(дефектологическое) образование» (44.03.03 по профилям обучения «Олигофре-
нопедагогика» и «Логопедия») и ее освоение предполагает формирование у сту-
дента профессиональных компетенций: 

− способен осуществлять обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разрабатывать адаптированные образовательные про-
граммы с учетом особенностей развития обучающихся с использованием специ-
альных методик и современных образовательных технологий в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

− способен осуществлять мониторинг эффективности учебно-воспита-
тельного и коррекционно-развивающего процесса и анализ результатов коррек-
ционно-педагогической деятельности в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

− способен участвовать в создании специальной образовательной среды 
и совершенствовании предметно-пространственной среды для осуществления 
воспитательной работы и освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы. 

Особо отметим согласованность предлагаемого материала с критериями и 
трудовыми функциями, закрепленными Приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 13 марта 2023 г. № 136н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог-дефектолог»: 



5 

Таблица 1. Фрагмент профессионального стандарта педагога-дефектолога 
 
Обобщенная тру-
довая функция Трудовые функции Код трудовой функции 

(категории обучающихся) 
Коррекционно-
развивающее обу-
чение и воспита-
ние обучающихся, 
оказание психо-
лого-педагогиче-
ской помощи и 
поддержки участ-
никам образова-
тельных отноше-
ний 

Организация специальных усло-
вий образовательной среды и дея-
тельности обучающихся по освое-
нию содержания образования на 
разных уровнях образования 
Педагогическое сопровождение 
участников образовательных от-
ношений по вопросам реализации 
особых образовательных потреб-
ностей обучающихся, профилак-
тики и коррекции нарушений раз-
вития 
 
Психолого-педагогическая по-
мощь обучающимся в их социаль-
ной адаптации и реабилитации 

 

А/02.6 с нарушением речи; 
С/02.6 с ЗПР; 
F/02.6 раннего и дошколь-
ного возраста с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, с инвалидностью; 
G/02.6 с умственной отста-
лостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), с тя-
желыми и множествен-
ными нарушениями разви-
тия; 
H/02.6 c РАС. 

 
Аспекты наполнения и структурирования образовательной среды, способы 

предъявления наглядности и адаптации учебного материала в зависимости от ин-
дивидуально-типологических особенностей обучающихся с ментальными нару-
шениями развития нашли свое место в содержании пособия. 

В содержании отражены не только теоретические основы методического 
обеспечения реализации предметной области «Математика», но и практические 
положения и рекомендации для инклюзивных педагогов, включенных в реализа-
цию адаптированных основных общеобразовательных программ для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья:  разработки учителем-дефек-
тологом рабочих программ учебных предметов «Математика», «Информатика», 
структурирования предметного содержания, разработки коррекционно-развива-
ющего компонента, проведения мониторинговых и оценочных процедур и мно-
гое др.  

При определении целевой группы обучающихся авторы исходили из пони-
мания актуальной образовательной ситуации, когда в инклюзивное пространство 
включаются дети с разными ментальными особенностями: с задержками разви-
тия, с расстройствами аутистического спектра, а также – обучающиеся с более 
выраженными интеллектуальными нарушениями. В содержании пособия 
настойчивый коллега найдет ответы на многие вопросы: от принципов построе-
ния учебных программ и коррекционно-развивающего наполнения урока, до 
способов адаптации учебного материала и критериев оценивания образователь-
ных достижений обучающихся.   

Структура пособия выстроена согласно логике формирования и развития 
математических функций: от раннего возраста до школьного.  
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В первой Части 1 учебно-методического пособия представлены не только 
теоретические аспекты преподавания математики для обучающихся с менталь-
ными нарушениями (с задержкой психического развития и с умственной отста-
лостью), но и предложена система вопросов и заданий, использованная литера-
тура и источники для самостоятельного изучения.  

Пособие подготовлено доцентами кафедры специальной психологии и кор-
рекционной педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края: главы 1, 2, 3 и 5 напи-
саны кандидатом психологических наук Журавлевой Еленой Юрьевной, а глава 
4 подготовлена кандидатом психологических наук Шевченко Людмилой Евгень-
евной. 

Во второй части пособия планируется к изданию: теоретические аспекты 
преподавания математики для обучающихся с задержкой психического развития 
и расстройствами аутистического спектра, а также - содержание частных мето-
дик обучения математики по отдельным темам и разделам. Анализ целей, задач, 
структуры, содержания и планируемых предметных результатов по курсу «Ин-
форматика» планируется к публикации в третьей части пособия. 

Авторы не претендуют на исчерпывающее изложение материала, выра-
жают надежду на обратную связь и будут благодарны за отзывы и пожелания. 
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Глава 1 Теоретические основы методики обучения математике детей 
с интеллектуальной недостаточностью 

 
1. История становления научной дисциплины 
2. Научный аппарат дисциплины 
3. Принципы обучения математики 
4. Базовые компоненты математического образования 
5. Коррекционно-развивающее значение курса «Математика».  
6. Методы обучения математике.  
7. Особенности и закономерности преподавания математики.  
8. Цель и задачи обучения математике. 
9. Особенности построения рабочей программы по математике. 
 
Несмотря на всеобщую цифровизацию и проникновение искусственного 

интеллекта в разные сферы жизни, владение математическими знаниями и логи-
ческими операциями является обязательным компонентом общей культуры со-
временного человека. Учитель – дефектолог (олигофренопедагог, логопед) через 
предметное содержание учебного курса «Математика» достигает коррекционно-
развивающего воздействия на психическое развитие ребенка и на формирование 
его личности, включая профориентационный компонент и практические умения, 
жизненно необходимые для ведения современного домохозяйства.  

1. История становления научной дисциплины. Становление методики 
математики как научной дисциплины связывают с именем швейцарского педа-
гога-гуманиста Иоганна Песталоцци, который не только сформулировал прин-
цип природосообразности воспитания, но и в XVIII веке в работе «Наглядное 
учение о числе» изложил основы изучения арифметики и счетных действий. 
Формулируя принцип чувственного восприятия в обучении, он определил эле-
ментарные способности «считать, измерять и говорить», которые и позволяют 
включить ребенка в естественный для него процесс познания мира через наблю-
дения. Песталоцци, вслед за Я. А. Коменским, считал наглядность важнейшим 
методом обучения, основой управления познавательной деятельностью ученика. 
Эти идеи развивали крупнейшие педагоги мира: Ф. Дистервег, Ф. Фребель,  
К.Д. Ушинский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др. 

В конце XIX века свою лепту в становление методики арифметики внесли 
как зарубежные, так и отечественные педагоги, психологи и врачи: итальянка 
Мария Монтессори, француз Эдуард Сеген, наши соотечественники олигофре-
нопедагог Алексей Николаевич Граборов и педагог и методист Николай Влади-
мирович Чехов.  

В 1948 году вышла книга Нины Федоровны Кузьминой-Сыромятниковой 
«Решение арифметических задач в вспомогательной школе», которая стала ре-
зультатом обобщения ее обширного практического опыта. Мария Игнатьевна 
Кузьмицкая в 1954 году опубликовала результаты исследования основных труд-
ностей, испытываемых при решении арифметических задач обучающимися с ум-
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ственной отсталостью, а Петр Георгиевич Тишин, работая над проблемой их обу-
чения элементам геометрии, установил ряд особенностей воспитания геометри-
ческого материала умственно отсталыми школьниками [4]. Маргарита Никола-
евна Перова активно включилась в разработку проблем обучения математике де-
тей с умственной отсталостью в 80х годах XX века [3], позже к ней присоедини-
лись Валентина Васильевна Эк и Татьяна Викторовна Алышева. 

Можно считать, что методика математики как (специальная) возникла как 
отдельное научное направление в 60-е годы XX в. Историки олигофренопедаго-
гики связывают этот этап со становлением отечественной системы специального 
дефектологического образования и осознанием специфики преподавания при-
вычных школьных дисциплин для обучающихся с умственной отсталостью и 
другими нарушениями развития.  

2. Научный аппарат дисциплины. Объектом изучения научной дисци-
плины «Методика обучения математике (специальная)» является процесс обуче-
ния математике детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях реали-
зации Федерального государственного стандарта для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Предметом научной дисциплины «Методика обучения математике (специ-
альная)» является изучение особенностей формирования математических пред-
ставлений и умений, установление закономерностей формирования математиче-
ской культуры у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, описание 
педагогических условий, обеспечивающих их математическое развитие.  

Математическое обучение и воспитание осуществляется в условиях реали-
зации ФГОС как в дошкольном образовании, так и на этапе школьного образо-
вания, реализуется командой педагогов и специалистов службы сопровождения, 
усилия которых направлены на развитие и коррекцию в том числе и математиче-
ских представлений и умений у обучающихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью независимо от способа получения ими образования (инклюзивно в 
группе в другими детьми с ОВЗ, индивидуально в учреждении или на дому). 

3. Принципы обучения математике. На уроках математики реализуются 
как обще-дидактические принципы (научности, воспитания, наглядности, до-
ступности, последовательности, сознательности и активности, прочности усвое-
ния знаний, систематичности, учета возрастных особенностей), так и принципы 
специальной дидактики: индивидуально- дифференцированный подходы, кор-
рекционной направленности, межпредметных связей, учета индивидуально-ти-
пологических особенностей обучаемых и др. 

Логика преподавания математики с позиции деятельностного подхода 
включает последовательно три этапа: введение понятия через осознание цели и 
условий (ресурсов), включение его в практическую деятельность, анализ резуль-
тата действий и перенос во внутренний план действий, с тем чтобы обучаемый 
смог осуществить усвоенное действие в других условиях (уровень обобщения).  

Ведущей деятельностью для младшего школьника чаще остается игровая 
деятельность, а не учебно-познавательная, поэтому работая над мотивацией пе-
дагогу приходится постепенно и целенаправленно формировать у обучающегося 
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активную позицию школьника, положительное отношение к обучению и его по-
знавательный интерес. Для этого используются игровые ситуации, словесное 
внушение, элементы диалога, предлагается поучаствовать в выборе задач (сте-
пень сложности, содержание, количество), а также имеющийся у ребенка специ-
фический интерес. Для того чтобы появилось положительное отношение к учеб-
ному процессу, педагог заботится о том, чтобы атмосфера на уроках была распо-
лагающей к сотрудничеству, снижает тревожность детей, хвалит за любое дости-
жение и упорство, использует разные формы поощрения.  

4. Базовые компоненты математического образования. Под формиро-
ванием математических представлений понимают целенаправленный, организо-
ванный процесс передачи и усвоения знаний о предметном мире в виде сенсор-
ных эталонов, отражающих свойства и качества окружающей действительности, 
понятий «множество» и «размерность множества», об очередности и сменяемо-
сти событий и явлений окружающей действительности. Формируемые у обуча-
ющихся приемы и способы математической деятельности, позволяют им разли-
чать и сравнивать по цвету, форме, величине, количеству предметы, производить 
преобразования, устанавливать логические связи и соотношения. К осваиваемым 
детьми с интеллектуальной недостаточностью логическим операциям относят: 
сравнение, анализ, синтез, сериация, классификация и обобщение. В качестве 
формируемых математических видов учебной деятельности выделяют: счетную, 
вычислительную, измерительную и ориентировочную деятельность обучаю-
щихся. 

Взаимодействуя с обучаемым, педагог формирует у него элементарное ма-
тематическое мышление. Этот долгий и трудоемкий путь познания от предмет-
ной, наглядной основы, через формирование доступных математических пред-
ставлений, понятий и умений к обобщениям, которые встраиваются в его прак-
тическую деятельность, позволяя педагогу сделать обучение осознанным и дале-
ким от механического заучивания и тренировок. Постепенно переводя обучаю-
щегося от наглядно-действенного через наглядно-образное к абстрактно-логиче-
скому уровням мышления, учитель создает условия и для развития речи обуча-
ющегося и обогащения его словаря,  для формирования разных этапов пред-
метно-практической деятельности (от целеполагания до корректировки ошибок). 
Все это имеет огромное значение для коррекции дефицитов мышления у обуча-
ющихся с интеллектуальной недостаточностью.  

5. Коррекционно-развивающее значение курса «Математика». Коррек-
ционная направленность осуществляется через содержание задач и учебных си-
туаций, рассматриваемых на уроке. Использование контекста, позволяет педа-
гогу осуществлять воспитательное влияние на сознание обучаемого, на резуль-
таты его наблюдений за жизненно значимыми проблемами. Следует предлагать 
задачи, содержащие нравственный аспект - ситуации помощи младших старшим, 
посильного домашнего труда, заботы о младших членах семьи и др. Моделиро-
вание жизненно ориентированных учебных ситуаций, в которых описываются 
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достижения в развитии промышленности, экономики региона, позволяют сфор-
мировать у школьников с интеллектуальной недостаточностью чувства гордости 
и любви к Родине. 

Решая арифметические задачи, включаясь в практическое взаимодействие 
с разнообразным наглядным материалом, испытывая трудности и преодолевая 
их с помощью учителя, обучающиеся становятся более организованными, дис-
циплинированными, у них формируются аккуратность, настойчивость, воля, 
привычка к труду, желание трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 
В качестве практических упражнений на каждом уроке математики предлага-
ются: лепка, обводка, штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, из-
мерение, конструирование и др.), в ходе которых осуществляется и коррекция 
моторных умений, формируются навыки организации рабочего пространства, 
знания правил применения разнообразных материалов и инструментов. 

Осознание обучающимися практической значимости математического со-
держания достигается при осуществлении межпредметного характера обучения. 
К сожалению, умственно отсталые обучающиеся, даже обладая определенным 
багажом знаний в силу своих типологических особенностей не могут ими вос-
пользоваться при решении жизненных и трудовых задач. Поэтому важно обес-
печить им генерализацию формируемых умений по способам достижения ре-
зультата, с опорой на запускающие стимулы разной модальности через включе-
ние в урок освоенных знаний из других областей: искусства, географии, истории, 
экономики, производства. Встраивая в урок межпредметное содержание через 
использование вычислительных и измерительных приборов, включение разно-
образных инструкций, алгоритмов, карт, а также смену локации и включение 
других субъектов в учебное взаимодействие, обеспечивая обучающимся устой-
чивый познавательный интерес и демонстрируя жизненную необходимость ма-
тематических знаний.  

В процессе практико-ориентированных заданий у обучающихся с интел-
лектуальной недостаточностью формируются измерительные, графические, кон-
структивные, вычислительные умения, предусмотренные программой по мате-
матике, которые находят самое широкое применение в любом виде труда, в про-
фессии или в социально-значимой деятельности. Это могут быть знания из дру-
гих предметных областей: даты исторических событий, протяженность границ 
нашей Родины и других стран, длина рек, высота гор, площадей, занимаемых 
государствами, морями, озерами, урожайность культурных растений, надои мо-
лока, средняя масса животных, расход материала на то или иное изделие, раз-
меры изготовляемых изделий на уроке труда, время, затраченное на их изготов-
ление, и т.д.  

На уроках ручного труда обучающиеся учатся вырезать из бумаги, лепить 
из пластилина одновременно закрепляя навыки счета; обводя детали в форме 
квадратов, кругов, прямоугольников – учатся различать и называть их; в изго-
товленных поделках из глины, бумаги, пластилина, ткани учатся выделять ос-
новные геометрические фигуры и тела, составлять композиции из геометриче-
ских фигур, орнаменты. На уроках математики рассматриваются такие признаки 
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предметов как, длинный, короткий, которые закрепляются на уроках труда при 
изготовлении и раскрое деталей поделки (аппликация «Гриб», «Рыбка», «Пира-
мида»), при шитье – различают и называют материал для сшивания, соединения 
деталей изделия. Большое внимание уделяется как на уроках математики, так и 
на уроках трудового обучения ориентировке в пространстве рабочего стола, тет-
ради, классной доски, используемого для изготовления поделок материала. При 
работе с шаблоном, выкройкой, обучающиеся отрабатывают умение использо-
вать такие инструменты как линейка, циркуль, транспортир, знание единиц из-
мерения. 

Отличную возможность для развития пространственных представлений и 
умений дают уроки изобразительного искусства. Обучающиеся учатся узнавать, 
выделять знакомые геометрические фигуры в окружающих предметах или пред-
метах, которые они рисуют. Под руководством учителя рисования они закреп-
ляют, уточняют представления о геометрических фигурах, учатся их изображать. 
Например, в первом классе предлагается нарисовать геометрический орнамент 
по образцу, по опорным точкам, по трафарету (узор в полосе из квадратов и кру-
гов). На этапе повторения предлагается вспомнить названия геометрических фи-
гур, выделить их из ряда других фигур сначала по образцу, а затем по названию, 
проанализировать каждую фигуру, выделяя ее признаки: цвет, размер, форму, 
расположение на плоскости (листе бумаги). 

Знания, полученные школьниками на уроках рисования о симметричных 
фигурах, об оси симметрии, которые они изучали при изображении плоских 
предметов симметричной формы с применением осевой линии: молотка, доски 
для резания овощей, детской лопатки, теннисной ракетки в третьем классе, вым-
пела с изображением ракеты и бабочки в четвертом классе, используются на уро-
ках математики седьмого класса. Постепенно обучающиеся осваивают и исполь-
зуют новые знания и умения не только изображая их на уроке рисования, но и 
наблюдая симметричные фигуры в окружающей обстановке, а также чертить их 
с помощью чертежных инструментов на уроках математики. 

При определении периметра и площади фигуры на математике, при изуче-
нии понятий «масштаб», «план» на уроках географии, обучающиеся учатся ис-
пользовать разные единицы измерения и их соотношения. 

С целью уточнения временных представлений у обучающихся на уроках 
истории учитель расширяет эти умения при определении времени происхожде-
ния, продолжительности и удаленности того или другого исторического собы-
тия, что способствует приобретению большей конкретности для обучающихся и 
соотнесению с определенным историческим периодом или эпохой. 

Знания о величинах (длине, массе) ученики закрепляют на уроках физкуль-
туры в процессе выполнения тренировочных заданий, когда нужно пройти на 
лыжах, пробежать, проплыть то или иное расстояние, прыгнуть, преодолев опре-
деленную высоту или длину. Урок физкультуры приобретает в этом смысле ин-
тегрирующий характер, что позволяет ученику практически ощутить, осознать 
взаимозависимость между временем, расстоянием и скоростью, о которых они 
узнают на уроках математики. 
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Прослеживается тесная связь математики с предметной областью «Язык и 
речевая практика» через усвоение правильных грамматических конструкций, со-
держащих математические понятия и термины. Учитель на уроке следит не 
только за правильностью производимых учеником вычислений, но и за грамот-
ностью его письма, правильностью построения фразы. Особое внимание учите-
лем уделяется вопросам правильности произношения и написания не только чис-
лительных, но и других математических терминов и выражений. Как показывает 
практика, точность и лаконичность математической речи у обучающихся поло-
жительно влияют на усвоение ими математических знаний, а умение описать 
(рассказать) ход решения задачи, числового выражения способствует сознатель-
ному выполнению математических действий.  

В тесном контакте с логопедом, учитель математики включается в коррек-
цию дефектов речи, произношения, работает над автоматизацией поставленных 
звуков.  

6. Методы обучения математике. Как любая методическая дисциплина 
методика математики позволяет осуществить поиск ответов на вопросы: – Зачем 
учить? – Чему учить? – Как учить? Метод обучения – это способ осуществления 
педагогом образовательной деятельности по отношению к обучаемому, направ-
ленный на формирование, развитие и коррекцию математических представле-
ний, понятий, умений, необходимых ему как при решении повседневных (быто-
вых) задач, так и для осуществления трудо- и жизнеустройства.  

Результатом многочисленных исследований последнего столетия является 
вывод, что секрет успешности в обучении математике ребенка с интеллектуаль-
ной недостаточностью заключается прежде всего в развитии его познаватель-
ного интереса, в поиске практического смысла деятельности, в поддержке его 
образовательных усилий со стороны окружающих, в становлении его самостоя-
тельности.  

Изучая опыт педагогов, размышляя над результатами научных исследова-
ний, наблюдая за практикой обучения математике мы знакомимся с различными 
системами преподавания математики. Педагогическая система, реализуемая учи-
телем в процессе обучения математике, включает комплекс организационно-пе-
дагогических условий: систему образовательных событий (программа, планы, 
разработки) и реализуемых приемов, методов и технологий обучения.  

Для организации образовательной деятельности обучающихся с интеллек-
туальной недостаточностью традиционно используется триада методов «словес-
ные-наглядные-практические». Сложно представить урок математики, на кото-
ром не предусмотрена практическая работа или на весь урок запланирована са-
мостоятельная или частично-поисковая деятельность. Как правило, урок имеет 
все признаки комбинированного урока, в структуру которого входят этапы по-
вторения, изучения нового материала и закрепления, что обусловлено низкой 
продуктивностью деятельности обучающихся, высокой степенью утомляемости, 
а также сложностями в осуществлении самостоятельных видов деятельности. 

На уроках математики могут использоваться репродуктивные методы: ана-
лиз практической ситуации, выполнение упражнения по образцу, лабораторная 
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работа по инструкции (алгоритму), упражнения - тренажеры и др. Современный 
урок математики сегодня трудно представить без использования мультимедий-
ного и интерактивного оборудования, информационно-коммуникационных и ди-
станционных образовательных технологий. 

В методике обучения математике с учетом дидактических принципов и ин-
дивидуально-типологических особенностей обучаемых проделана огромная ра-
бота по созданию системы специальных методов и приемов обучения детей с 
интеллектуальной недостаточностью. Сегодня педагогу доступны как общеди-
дактические методы (сообщение новых знаний, закрепления и отработки), так и 
специальные методы, приемы обучения. Перечислим некоторые из них:  

− методика обучения решению арифметических задач через систему под-
готовительных упражнений, через обогащение практического опыта обучаю-
щихся, сравнение и сопоставление, включение дидактических игр, разнообраз-
ных средств наглядности, схематических рисунков, различных форм записи со-
держания и решения задач, а также организацию предметно-практических 
упражнений, направленных на конкретизацию содержания задач (К.А. Михаль-
ский, М.И. Кузьмицкая, О.П. Смалюга, М.Н. Перова, А.А. Хилько, Р.А. Исенба-
ева, А.А. Эк, Г.М. Капустина, И.В. Зыкманова); 

− методики формирования до-числовых и числовых представлений пу-
тем опоры на наглядность и иллюстрирование каждого выражения; обучения ну-
мерации и арифметических действий (Н. И. Непомнящая, О. Ю. Штителене, Н. 
Д. Богановская, В. Ю. Неаре и др.);  

− методика изучения нумерации и арифметических действий с много-
значными числами (классом тысяч), разработки системы коррекционно-развива-
ющих упражнений и практических заданий, связанных с профессионально-тру-
довым обучением (Б.Б. Горский, И. М. Шейн);  

− методика изучения обыкновенных и десятичных дробей (Т.В. Тере-
хова, Л. Гринько); 

− методика обучения измерению величин и действий с именованными 
через сравнение единиц измерения, сравнение чисел, полученных от измерения 
с разными единичными соотношениями, сравнение чисел с одинаковыми число-
выми характеристиками, но различными наименованиями, сравнение действий с 
числами без наименований и с наименованиями, имеющими одинаковые число-
вые характеристики (И.Н. Манжуло, М.И. Сагатов, И.И. Финкельштейн и др.); 

− методика развития самостоятельности при выполнении домашних за-
даний по математике (А. Н. Ляшенко); 

− методика обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью 
элементам наглядной геометрии (П.Г. Тишин, М.Н. Перова, В.В. Эк и др.);  

− методика применения дифференцированного, индивидуального под-
хода на уроках математики (В.П. Гриханов, В.В. Эк);  

− особенности использования чертежно-графических, измерительных и 
вычислительных навыков в трудовой деятельности учащихся коррекционной 
школы (Т.В. Варенова) [3]. 
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Кроме перечисленных современные учителя начальных классов активно 
включают в сою систему преподавания: приемы визуализации, структурирова-
ния, дозирования учебной информации и др.), разнообразные способы адаптации 
в зависимости от особенностей индивидуального развития или при наличии спе-
цифического интереса у обучающегося.  

В многочисленных исследованиях авторы обращают наше внимание на 
необходимость организации большого пула репродуктивных заданий и упраж-
нений, позволяющих воспитать у школьников уверенность в собственных силах 
и способность действовать самостоятельно. В результате целенаправленной и 
систематической коррекционно-развивающей работы на уроках математики по-
является возможность предъявления обучающимся заданий, требующих само-
стоятельного поиска, умозаключений, переноса знаний в новые или нестандарт-
ные ситуации. 

Исследования влияния мотивации на результативность обучения матема-
тике (Ю.Ю. Пумпутис) показали необходимость повышения познавательного 
интереса к математике в младших классах через использование дидактических 
игр, занимательных упражнений, предметно-практической деятельности, а в 
старших классах через осознание практической значимости математических зна-
ний (М.Н. Перова). 

7. Особенности и закономерности преподавания математики. Учет ин-
дивидуально-типологических особенностей развития обучающихся с интеллек-
туальными нарушениями предполагает адаптацию учебного содержания про-
граммы как по содержанию, так и по структуре математических знаний и уме-
ний, а также по срокам и условиям их формирования. Решающим фактором в 
обеспечении успеха обучающихся в освоении программы по математике явля-
ется формирование у них познавательного интереса к окружающему миру, к до-
ступным для них видам деятельности. Важно на каждом уроке предусматривать 
работу над развитием у обучающихся умений связно излагать свои мысли, обо-
гащать и развивать словарь, обучать их взаимодействовать друг с другом, плани-
ровать, анализировать и корректировать свою деятельность.  

Обеспечение доступности содержания программы по математике осу-
ществляется через: снижение объема и глубины изучаемого материала; увеличе-
ние количества времени на изучение трудных разделов и тем; структурную про-
стоту учебного материала; наличие пропедевтических периодов (разделов, тем); 
увеличение количества вариативных упражнений для отработки и закрепления 
учебного материала; использование «опорных» схем, моделей, конспектов, 
опора на наглядность, предметно-практическую деятельность при формирова-
нии абстрактных понятий, метод «малых порций», стимулирование. 

Отличительной особенностью преподавания математики в 1-4 классах яв-
ляется наличие наглядной опоры и тесной связи формируемых математических 
знаний с их включением в предметно-практическую, социально-значимую дея-
тельность обучающихся. Логика введения наглядных средств на уроке матема-
тике – от натуральных предметов, доступных для манипуляций обучающимся, 
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через введение картинного (стимульного) материала в процессе освоения мате-
матических действий, до введения чисел и системы символов и обозначений, ис-
пользуемых для сокращения записей при моделировании практических ситуа-
ций, для отражения реальных событий в свернутом, кратком виде. 

Закономерностью дальнейшего этапа обучения математике является опора 
на освоение обучающимися приемов получения чисел, их сравнении, умении 
пользоваться символической записью в решении задач, овладении устными и 
письменными способами вычислений, культуре записи и умении осуществлять 
самопроверку. 

Особенностью курса «Математика» в 10-12 классах (для умственно отста-
лых школьников) является практическая направленность обучения, что позво-
ляет обучающимся овладевать практическими умениями в области применения 
математических знаний и умений в повседневной жизни: в быту и в социальных 
ситуациях. 

8. Цель и задачи обучения математике. Целью обучения математике яв-
ляется подготовка обучающихся с интеллектуальной недостаточностью к жизни 
в условиях современного общества и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками [5].  

Стратегическими направлениями для достижения поставленной задачи 
служат: преодоление дефицитов его познавательной деятельности, формирова-
ние доступных математических знаний и умений, необходимых для решения ши-
рокого круга задач (учебно-познавательных, учебно-практических, житейских, 
профессиональных), развитие способности использовать  их при решении соот-
ветствующих возрасту задач, развитие и коррекция личностных качеств, необхо-
димых для достижения учебных целей. Достижение обучающимися планируе-
мых образовательных достижений, закрепленных ФГОС, обеспечит успешность 
в освоении программы профессионально-трудовой подготовки и их участие в 
трудовой, социально-значимой деятельности. 

Сформулированная задача сложна и многогранна, для ее достижения педа-
гогам необходимо создать условия для качественного усвоения обучающимся с 
интеллектуальной недостаточностью системы математических понятий и дей-
ствий (рис.1). 
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Рисунок 1. Система содержательных линий курса математики. 
 
Согласно ст.12 «Образовательные программы» 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» объем, содержание преподаваемой дисциплины и планируемые к достиже-
нию образовательные результаты закреплены в федеральной адаптированной ос-
новной общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [5]. 

9. Особенности построения рабочей программы по математике. Рабо-
чая программа по куру «Математика» разрабатывается на основе требований фе-
дерального государственного стандарта к результатам освоения федеральной 
адаптированной основной общеобразовательной программы и обеспечивает до-
стижение обучающимися соответствующей нозологической группы планируе-
мых образовательных результатов.  

Рабочая программа по математике включена в содержательный раздел ре-
ализуемой школой адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Обязательными компонентами рабочей программы являются пояснительная за-
писка, содержание учебного курса, планируемые результаты и календарное пла-
нирование (распределение учебных часов по темам и разделам, указание дат изу-
чения, видов деятельности, форм контроля, электронных (цифровых) образова-
тельных ресурсов). 

Заметим, что построение учебных программ может отвечать разным прин-
ципам: линейному, линейно-концентрическому и концентрическому. Например, 
программа по математике для нормотипичных обучающихся и программа по гео-
графии для обучающихся с умственной отсталостью построены по линейному 
принципу. 

Ключевым принципом построения учебных программ в отечественной 
олигофренопедагогике считается концентрический. Этот принцип позволяет по-

представления о натуральном числе, нуле, натуральном ряде чисел, об 
обыкновенных и десятичных дробях;

представление об величинах (длине отрезка, стоимости, массе предметов, 
площади фигур, емкости и объеме тел, времени), единицах измерения 
величин и их соотношениях;

умение производить основные арифметические действия с 
многозначными числами и дробями;

умение решать простые и составные арифметические задачи;

представления о плоских и объемных геометрических фигурах, знание их 
свойств, построение этих фигур с помощью чертежных инструментов 
(линейки, циркуля, чертежного угольника, транспортира).
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степенно усложнять и расширять объем учебного материала, соблюдать преем-
ственность этапов обучения, проводить систематическую работу по повторению 
и закреплению пройденного материала, дифференцированно организовывать 
обучение часто в гетерогенной по уровню успешности группе обучающихся, по-
стоянно включать повторение, а также обогащать занятия включением в образо-
вательное событие разнообразного межпредметного и практико-ориентирован-
ного материала. 

Содержание предметной области «Математика» представлено в федераль-
ной адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 1) обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двумя 
учебными предметами «Математика», которую изучают с 1-12 классы, и с 7го 
класса «Информатика». Структура курса «Математика» представлена согласно 
этапам обучения: 1 этап – в дополнительном и 1-4 классах; 2 этап – 5-9 классы; 
3 этап обучения – 10-12 классы [5 с.110].  

Концентрический принцип построения программы учебного курса «Мате-
матика» обеспечивает условия для постепенного перехода от исключительно 
практического изучения математики (1-4 классы) к практико-теоретическому 
изучению с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 
формировании жизненных компетенций (5-9 и 10-12 классы). Содержание каж-
дого концентра в рабочей программе курса «Математика» раскрывается посред-
ством реализации пяти содержательных линий: нумерация в указанных преде-
лах; величины и измерения; арифметические действия, арифметические задачи; 
геометрический материал (см. табл. 2).  

Задачей дополнительного класса (1') обучения является решение пропедев-
тических задач, позволяющих подготовить обучающегося к систематическому 
изучению содержания учебного курса «Математика».  
 
Таблица 2. Соответствие концентров и содержательных линий программы  

 

К
он

це
нт

р 

К
ла

сс
 

Нумерация Величины 
Арифметиче-

ские 
действия 

Арифметиче-
ские 

задачи 

Геометриче-
ский  

материал 

1 
ко

нц
ен

тр
 

1 
кл

. Счет до 10; 
чтение и за-
пись чисел 

Единицы 
длины, из-
мерение и 

соотнесение 

Сложение и 
вычитание в 
пределах 10 

Решение про-
стых задач в 1 

действие 

Круг,  
прямоуголь-
ник, квадрат, 
треугольник 

2 
ко

нц
ен

тр
 

2 
кл

. 

Счет до 20; 
число «0»; 

чтение и за-
пись чисел; 
сравнение 

Единицы 
массы; их 

измерение и 
соотнесение 

Сложение и 
вычитание в 
пределах 20 

Решение про-
стых задач в 
1-2 действия 

Точка,  
прямая,  
отрезок 
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3 
ко

нц
ен

тр
 

3-
4 

кл
. Счет до 100; 

чтение и за-
пись чисел; 
сравнение 

Единицы 
времени, 

стоимости; 
их измере-
ние и соот-

несение 

Сложение, 
вычитание, 

умножение и 
деление в 

пределах 100 
и их компо-

ненты 

Решение про-
стых и состав-

ных задач 

Ломаная, 
угол,  

многогран-
ник, окруж-
ность, круг; 

взаимное рас-
положение 

4 
ко

нц
ен

тр
 

5 
кл

. 

Счет до 1000; 
чтение и за-
пись чисел; 
сравнение;  

понятие дроби 

Единицы 
площади; их 
измерение и 
соотнесение 

Сложение, 
вычитание, 

умножение и 
деление в 

пределах 1000 
на однознач-
ные числа; 
действия с 
именован-
ными чис-

лами 

Решение про-
стых и состав-

ных задач в 
несколько 
действий 

Параллело-
грамм, ромб; 
свойства уг-
лов; симмет-

рия 

5 
ко

нц
ен

тр
 

6-
9 

кл
. 

Счет до 
100000; чтение 

и запись  
чисел; сравне-
ние; действия 

с дробями 

Единицы 
скорости, 

объема; их 
измерение и 
соотнесение 

Сложение, 
вычитание, 

умножение и 
деление в 
пределах 

1000 000 на 
двузначные 

числа;  
действия с 
имными  
числами 

Решение всех 
типов задач 
(движение, 

взвешивание) 

Параллеле-
пипед, шар; 
периметр, 

площадь фи-
гур; 

 
Анализ этапа становления и развития научного аппарата и содержания ме-

тодики обучения математике (специальной) позволяет заключить, что несмотря 
на сделанные значительные шаги в поисках эффективных коррекционно-педаго-
гических приемов, средств и технологий обучения математике на основе учета 
особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями и исследований качества усвоения ими математических знаний, 
требуется дальнейшая разработка дидактических основ преподаваемой дисци-
плины и уточнение методического инструментария в условиях реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта. 

Вопросы и задания: 
1. Какова роль математического образования в эпоху цифровизации? 
2. Опишите три этапа становления научной дисциплины «Методика матема-

тики (специальная)? 
3. Раскройте предмет и объект методики математики (специальной). 
4. Опишите базовые компоненты математического образования (представле-

ния, виды деятельности, логические операции)? 
5. Каковы задачи обучения математики обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)? 
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6. Каково содержание дидактических принципов, которые реализуются при 
обучении математики обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями)?  

7. Как вы понимаете принцип «концентризма» в построении учебной про-
граммы по математике?  

8. Проведите анализ содержания раздела «Именованные числа» из 2-3х до-
ступных вам тренажеров по математике. Постройте классификацию типов 
заданий такого раздела (от простого к сложному). 
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Глава 2 Генез математических представлений 
 

1. Предпосылки формирования до-числовых и числовых представлений в 
раннем возрасте. 
2. Концепции формирования и развития математических представлений 
на этапе дошкольного детства.  
3. Ключевые понятия и положения теории множеств как основания пред-
математического образования: множества, отношения, числа, геометриче-
ские фигуры, величины, алгоритмы. 
4. Способы познания свойств и отношений предметного мира дошколь-
ником. 
5. Технология формирования математических представлений у дошколь-
ника. 
 
1. Предпосылки формирования до-числовых представлений в раннем 

возрасте. Знакомство ребенка с предметным миром начинается с первого года 
жизни, поэтому для анализа предпосылок становления математических пред-
ставлений обратим внимание к раннему возрасту. Возникновение до-числовых 
представлений в норме предвосхищает этап становления у ребенка первого сло-
варя (табл.3).   
 
Таблица 3. Этапы становления до-числовых и числовых представлений в онто-
генезе (по Громовой О.Е.) 
 

Возраст Новообразование Содержание деятельности 
С 3х мес. Комплекс оживле-

ния, удержание го-
ловы в вертикаль-
ном положении 

Зарождается манипулятивная деятельность, направленная 
на изучение видимых (цвет, форма, величина) и не види-
мых признаков (масса, фактура, динамичность, упругость) 
и свойств игрушек (выбрасывает из кроватки, появляется 
избирательность). 

С 6 мес. Ребенок садится, 
начинает ползать, 
затем встает на 
ноги у опоры 

Рост активности в освоении окружающего пространства: 
исследовательские действия с предметами, игрушками 
(сжимает, надавливает, слушает, заполняет пространства и 
рассыпает, бросает, берет в рот, стучит и т.д.) 

С 1 г. Появляются пер-
вые шаги 

Изменяются перспективы в освоении пространства (от-
крывает, закрывает, выдвигает, заглядывает, залезает, пря-
чется ...), формируются первые предметные действия (ис-
пользует предметы по назначению), появляется осознание 
большой-маленький, круглый-квадратный, легкий-тяже-
лый, такой же, еще, много и др. 

С 1 г 6мес Предметно-мани-
пулятивная дея-
тельность, «лекси-
ческий взрыв» 

Формируется наглядно-действенная форма мышления: ре-
бенок активно включается в бытовые ситуации на основе 
подражания (ощупывает, рассматривает, поглаживает, до-
стает и т.д. Бурное развитие словаря, становление 2х и 3х 
компонентной фразы. Слово как средство обозначения 
предмета, действия. 
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С 2х лет Элементы орудий-
ных и игровых 
действий 

Активное сенсорное развитие обуславливает становление 
предпосылок элементарных до-числовых представлений 
(различение предмета и выделение из фона, воспроизведе-
ние действия по образцу, по показу, попытки группировать 
предметы, определять один-много-ничего, взаимное рас-
положение предметов и др.) 

к 3 годам Речевое развитие Активно развиваются предметно-игровая, предметно – 
функциональная и орудийная деятельность, появляется 
возможность выделения общих и особых свойств предме-
тов (слово как средство обобщения), появляется возмож-
ность выполнения первых ориентировочных заданий. 

 
Успешность ребенка третьего года жизни в выполнении ориентировочных 

заданий типа: помоги собрать игрушки, одежду (группировка предметов по при-
знаку); выполнение инструкций «дай такой же», «дай большой», «дай синий», 
«дай еще», понимание инструкций с предлогами «в», «на», «за»; различение по-
нятий один-много. Такие задания предлагаются с использованием натуральных 
предметов, постепенно вводятся реалистичные изображения. Педагогическая 
оценка индивидуальных достижений ребенка раннего возраста должна включать 
и анализ принятия помощи при необходимости. 

Типы ориентировочных заданий для детей третьего года жизни (по Громо-
вой О.Е.): 

− группировка предметов по определенному признаку (неречевые звуки); 
− сопоставление понятий (неречевые звуки); 
− группировка по одному или нескольким визуальным стимулам; 
− подбор единичных предметов в группу по визуальному признаку; 
− группировка предметов по определенному визуальному признаку (по 

речевой инструкции); 
− объединение в пару двух одинаковых предметов; 
− понимание пространственных отношений предметов (относительно 

себя) [3]. 
Планируя работу с малышом 2-3х лет педагогу следует продумать и тща-

тельно спланировать организационно-педагогические условия для проведения 
индивидуальных, ограниченных по продолжительности от 10 до 15 мин. игровых 
сеансов, содержание которых должно быть разнообразным по содержанию и 
увлекательным для ребенка. 

Анализируя результативность педагогической деятельности, следует по-
нимать, что успех ребенка раннего возраста обусловлен рядом внешних и внут-
ренних факторов (состояние соматического здоровья, особенности семейного 
воспитания, системой требований, предъявляемых к ребенку, а также атмосфе-
рой встречи. 

Примерные целевые ориентиры: 
1г. – 1г.6 мес. – складывает пирамидку из 2-3х колец, различает внешний 

свойства предметов (цвет (красный-синиц), размер, форму, материал), манипу-
лирует с мягкими и жесткими вкладышами (плоскостными); 
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1 г. 6 мес. – 2 г. – собирает матрешку из двух частей без учета рисунка, 
пирамидка по величине и по цвету (до 4-5 колец с помощью), понимает исполь-
зование палочки в труднодоступных местах, игры-вкладыши при выборе из 2х, 
3х деталей, подбирает крышки разной формы к емкостям, ориентируется в пред-
метах разного цвета (красный, синий, желтый, зеленый), удерживает инструк-
цию задания на ориентировку сразу по двум признакам, знакомится с формами 
цилиндр, кирпичик, труба, кубик, крыша, использует простейшие способы кон-
струирования (накладывание, прикладывание); 

2 г. – 3 г. – усваивает обобщающие понятия (одежда, игрушки, обувь, ме-
бель), учится сравнивать знакомые предметы, использует предметы-орудия, при 
знакомстве с новым предметом использует двуручный способ, конструирует по 
образцу, понимает пространственные отношения ближе-дальше, сверху-снизу, 
начинает раскладывать предметы по убыванию, начинает осваивать простейшую 
сериацию. 

Особое значение занятия по формированию предпосылок математических 
представлений в раннем возрасте имеют для ребенка с речевыми нарушениями. 
Одновременные усилия взрослых, направленные на формирование первого сло-
варя и развитие элементарных математических представлений, обеспечат жела-
емый результат.  

2. Концепции формирования и развития математических представле-
ний на этапе дошкольного детства. Эволюция взглядов на математическое об-
разование берет свое начало со средних веков. В первом букваре Ивана Федорова 
(первопечатника) были представлены счетные упражнения для детей (1574г.). В 
русском фольклоре мы находим множество примеров, с помощью которых фор-
мировались из поколения в поколения элементарные математические представ-
ления у детей. Например, в сказках: «Репка» – формируются представления о 
порядке и последовательности, «Три медведя» – маленький слушатель учится 
сравнивать, анализировать сходных героев, выделять существенные признаки. 
На смену эмпирического периода осознания роли и содержания математического 
образования пришел этап накопления и анализа систематического педагогиче-
ского опыта: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
М. Монтесори, Ж. Пиаже и др. Все педагоги уделяли внимание значимости счета, 
считали математику один из основных предметов, необходимых для получения 
качественного образования. Особо отметим Фридриха Фрёбеля, который счита-
ется родоначальником дошкольного образования – он в 1840 году открыл первый 
«Киндергартен». Фрёбель предложил целостную концепцию воспитания, описал 
свою методическую систему и авторские пособия, широко используемые в то 
время (Дары Фрёбеля), игры с которыми позволяли детям дошкольного возраста 
сформировать первичные представления о форме и взаимном расположении фи-
гур, о размере и величине, о качественных и количественных, существенных 
признаках предметов. 

На рубеже XIX и XX веков происходило активное реформирование сло-
жившейся системы математического образования. Существовали два альтерна-
тивны подхода в обучении математике: монографический или метод обучения 
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«от числа к числу», в котором арифметические действия осуществлялись по па-
мяти (А.В. Грубе, В.А. Лай, Д.Л. Волковский, К.Ф. Лебединцев) и вычислитель-
ный или метод изучения действий. 

В Советской России XX века (20е годы) наступил период активных поис-
ков новых подходов, методов обучения и разработки пособий: «естественный» 
путь развития и накопления опыта ребенком (Е.И. Тихеева), активное использо-
вание лабораторного, исследовательского, иллюстративного, наглядного мето-
дов обучения в детском возрасте (Л.В. Глаголева), сочетание игровых форм и 
занятий для целенаправленного формирования математических представлений у 
дошкольников (Ф.Н. Бляхер).    

В 50-60х годах прошлого века благодаря исследовательской деятельности 
Анны Михайловны Леушиной разработана концепция развития количественных 
представлений у дошкольников, которая кроме анализа предшествующего педа-
гогического опыта и теоретического описания включила и психолого-педагоги-
ческое обоснование, и закономерности математического развития в дошкольном 
возрасте. Теоретико-методическая концепция А.М. Леушиной вобрала в себя оба 
подхода (монографический и вычислительный). В разработанной ею первой про-
грамме дошкольного образования от 3 до 6 лет выделены два ключевых направ-
ления формирования математических знаний и опыта у дошкольников: до-чис-
ловой и числовой этапы. К до-числовому автор концепции отнесла действия вы-
деление предмета по признаку (столько же, поровну, больше, меньше); к число-
вому – действия с двумя множествами, последовательность, отношения между 
множествами, счет и вычисление, которые формировались на специальных заня-
тиях.  

Основным результатом процесса накопления количественных представле-
ний являются накопление дошкольником чувственного опыта, создание сенсор-
ного фундамента счета и последовательное обобщение действий словом. В даль-
нейших работах А.М. Леушина дополнила систему количественных представле-
ний – пространственными и временными [2]. 
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Рис.2. Концепции развития систем математического развития (конец XX в.) 
 

В 70-80е гг. прошлого века наблюдался бурный всплеск исследований и 
теоретических концепций, отражающих разнообразные подходы в математиче-
ском образовании дошкольников (рис.2). 

На современном этапе развития системы дошкольного образования имеет 
место разнообразие в сочетании концепций и подходов, рост инновационных пе-
дагогических практик в условиях вариативности, направленных на развитие ма-
тематических представлений у дошкольника с учетом стратегических направле-
ний развития современного образования. В качестве примера приведем тематику 
всего лишь двух дошкольных организаций, получивших статус «Краевой инно-
вационной площадки» в 2019 и в 2022 годах: «Развитие предпосылок инженерно-
технологического мышления у дошкольников» (МДОУ Центр дошкольного об-
разования № 4 г. Новороссийск), «Внедрение детских технопарков» (МДОУ  
№ 34 станицы Ленинградской Краснодарского края) и др. Выбор педагогических 
коллективов направлений инновационной деятельности, по нашему мнению, не 
случаен. Он обусловлен, с одной стороны, сенситивными возможностями воз-
раста, а, с другой, задачей подготовки к школе дошкольника. 

Особенностью действующего ФГОС дошкольного образования является 
отсутствие возможности оценить достигнутые образовательные результаты и 
определить качество сформированных математических представлений. Пример-
ная основная образовательная программа дошкольного образования ориентирует 
педагогов на интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Сенсорное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое раз-
витие». Развитие математических представлений осуществляется через речевую 
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коммуникацию, гармонично включенную в контекст взаимодействия в непо-
средственной деятельности. 

Тем не менее, многие родители и школьные учителя склонны актуализи-
ровать проблему готовности выпускника дошкольной организации к школьному 
обучению. Решению этой проблемы в разное время были посвящены исследова-
ния Л.С. Выготского, В.В. Зиньковского, А.В. Запорожеца, Л.И. Божович,  
В.С. Мухиной, Л.Ф. Обуховой и др.  

Интеллектуальная готовность сегодня предполагает владение первокласс-
ником умениями воспринимать и перерабатывать информацию; анализировать 
ситуацию и ставить перед собой задачу; устанавливать связи, выявлять причины 
событий и явлений; выделать сходства и различия предметов, систематизировать 
и классифицировать по двум признакам предметы. Понятие «математическая го-
товность» включает ряд умений: умеет считать до 10 (прямой и обратный счет), 
умеет сравнивать числа, выделять предыдущие и последующие числа в пределах 
10; умеет называть, изображать, отличать друг от друга геометрические фигуры; 
различает и называет 12 цветов и их оттенков; умеет по части узнавать целое, 
находить недостающий фрагмент, узнавать предмет в зашумленном изображе-
нии; умеет ориентироваться в знакомом пространстве, понимает взаимное рас-
положение предметов (внизу-вверху, слева-справа, впереди-сзади и др.). 

При осуществлении диагностики определения математической готовности 
следует руководствоваться принципами целостности и системности психиче-
ского развития и включать в комплекс батарею методик, которая позволит оце-
нить уровень готовности в целом. Это могут быть: методики, позволяющие опре-
делить запас знаний и отношение к школе; методики для определения уровня 
слухового и зрительного восприятия; методики «Домик» (Н.И. Гуткина), «Запо-
минание 10 слов» (А.Р. Лурия), «25 картинок» (Н.Б. Истомина), «Составь квад-
рат» (Т.В. Чередникова), «Четвертый лишний», «Последовательные картинки» 
(А.Н. Бернштейн), «Аналогии» (Э.А. Коробкова), «Звуковые прятки» (Н.И. Гут-
кина), по определению доминирования познавательного или игрового мотивов 
(Н.И. Гуткина), «ДА И НЕТ» (Н.И. Гуткина), тесты А. Керна - Я. Йирасека и Пье-
рона-Рузера. Подробнее о диагностики элементарных математических представ-
лений см. главу 4 настоящего пособия. 

3. Ключевые понятия и положения теории множеств как основания 
предматематического образования. Основные темы теоретической матема-
тики, их ключевые понятия и положения, являющиеся основанием для наполне-
ния содержанием основной образовательной программы дошкольного образова-
ния в части формирования элементарных математических представлений пред-
ставлены в таблице 4 и относятся к разделу элементарной математики или «пред-
математики».  

Являясь начальным разделом математики, реализуется в содержании ос-
новных общеобразовательных программах дошкольного и начального общего 
образования, включает знакомство с понятием числа и рядом натуральных чисел, 
рассматривает отношения между числами, множества и отношения между ними, 
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а также величины и их измерение. Предматематика не рассматривается как «дет-
ская математика», это начала математики (пропедевтический этап), основная за-
дача этого этапа подготовить ребенка к систематическому изучению матема-
тики, сформировать базу сенсорных эталонов, представлений, действий, позво-
ляющих ориентироваться в реальной жизни, на листе бумаги и в мыслительном 
плане (табл. 4). 
 
Таблица 4. Элементы теоретической математики как основания для математиче-
ского развития дошкольника 
 

Разделы Ключевые понятия и положения Примеры заданий 
Множества и 
операции с 
ними 

Множество – объединение предметов в группу по ка-
кому-то правилу;  
Элемент множества – один из объектов, входящих в 
группу;  
Элемент может быть множеством; 
Множество без элементов – пустое;  
Множество натуральных чисел;  
Множества могут быть конечными и бесконечными;  
операции над множествами - объединение, разбиение 
(классификация), пересечение, вычитание, сравнение. 

«Найди/нарисуй та-
кой же…» (по од-
ному визуальному 
признаку, затем по 
двум (визуальному 
и неречевому) при-
знакам; 
«Найди разные…»; 
Один-мало-много; 

Числа  
(натураль-
ные) 

Натуральные числа используются для счета - это упо-
рядоченное, бесконечное множество; Свойства: 
начало – единица, особое положение единицы, посто-
янная разница радом стоящих чисел, четко определено 
место и соседи числа, каждое (кроме 1) имеет соседа 
справа и слева. 

Больше-меньше-
равное (1 и 2, 1 и 1, 
2 и 1, 2 и 3 и т.д.);  

Счет  Процесс установления взаимно-однозначного соответ-
ствия между элементами заданного конечного множе-
ства и числами; Операции + и –, * и / взаимообратные; 
Число – показатель мощности множества; цифра – 
символ, обозначающий число элементов множества. 

Один-два-три-че-
тыре-пять; 
 

Геометри-
ческие  
фигуры 

Форма, виды фигур, свойства и элементы Круглое, квадрат-
ное, треугольное; 
Вершина-стороны-
угол; 

Величины и 
измерение 

как обобщение длины, площади, объема, массы, ско-
рости и др.; способы измерений - наложение и прило-
жение. 

Мера,  

Алгоритмы  – это список команд/инструкций; Свойства алгорит-
мов – дискретность, результативность, понятность, де-
терминированность, конечность, универсальность 

Команда, список 
команд, цепочка-
цикл-развилка; 

 
В качестве основного материала для работы с детьми дошкольного воз-

раста используются натуральные предметы и картинный материал. Ребенок со-
вершает действия с предметами и множествами вначале во внешнем плане, затем 
переходит во внутренний план действий (совершая умозаключения в уме). 
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Важна роль взрослого в освоении ребенком предматематики: организующая и 
направляющая.  

Основная цель педагогического руководства деятельностью дошкольника 
– описание и уточнение смысла совершаемых действий с предметами, множе-
ствами, величинами, формирование представлений как первичных обобщений.  

Образовательным результатом занятий является формируемые в пред-
метно-практической деятельности логические структуры мышления. 

В качестве иллюстраций используются игры и задания, моделирующие по-
нятия, конструкции и действия с указанием применяемых дидактических посо-
бий.  

Используемая в пособии терминология и символика не предназначена для 
детей! 

3.1. Множества (предметные совокупности). Окружающий ребенка  
мир – множество множеств предметов, явлений, событий. Предметная совокуп-
ность (для краткости будем использовать термин «множество») – не определяе-
мое, ключевое понятие, как точка, прямая, плоскость и др. понятия алгебры.  
Е.И. Щербакова определяет множество как совокупность объектов как целое [6]. 

На втором году жизни малыш начинает различать «один – много», к трем 
годам он умеет сортировать и использовать в речи действия с множествами пред-
метов («быть красным»: кубик, шарик, платье, флаг и др.), в старшем дошколь-
ном возрасте ребенок способен классифицировать предметы по двум признакам 
(визуальным, невербальным, вербальным и т.д.). 

С каждым признаком предмета связано множество предметов, обладаю-
щих этим свойством. Такое свойство называют характеристическое свойство 
множества. 

Множества могут быть конечными, бесконечными, пустыми (нулевыми).  
Примером универсального множества может быть дидактическое пособие 

«Арифметический ящик» (различают арифметические наборы для работы по те-
мам «Десяток», «Сотня», «Тысяча»). С помощью него можно показать детям, как 
из заданного (основного) множества выделяются другие по заданному свойству. 
Содержимое такого пособия может быть представлено разнообразным материа-
лом, из которого можно отобрать элементы круглые, квадратные, красные, синие 
и т.д. Пример универсального множества – «Дети нашей группы», среди которых 
есть «мальчики», «девочки», «старше...», «младше…» и т.д. Или в качестве уни-
версального множества можно рассмотреть «Дети нашего сада». 

Все действия с множествами (отношения, операции) могут быть рассмот-
рены в пределах выбранного универсального множества. Наполнением такого 
множества являются логические блоки, обладающие разнообразными каче-
ствами. Идея использования логических блоков была предложена Л.С. Выгот-
ским, в зарубежной практике подобные блоки или фигуры часто называют бло-
ками Дьенеша (рис.3), по имени венгерского психолога и математика Золтона 
Пал Дьенеша (1916-2014гг.). Основные типы задач, решаемых с помощью логи-
ческих блоков: – распознавание по одному признаку; распознавание по двум и 
более признакам.  
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Рассматривая характеристические свой-
ства множеств, которым могут обладать или не 
обладать элементы универсального множества, 
мы приходим к выделению подмножеств.  

Подмножество как часть исходного мно-
жества. Подмножество может быть «пустым» 
или совпадать с исходным множеством («рав-
ным»). 

Рассмотрим операции над множествами: 
дополнение, объединение (дизъюнкция), пере-
сечение (конъюнкция) и вычитание множеств.  

 
Рисунок 3. 
 
Игра 1: Предложим для дошкольников игровую ситуацию, в которой пред-

лагаем детям разместить внутри обруча игрушки красного цвета (кубики, мячи 
и др.). Проиллюстрируем ситуацию с помощью кругов Эйлера. 

На рис.4 изображено некоторое множество М – универсальное множество, 
внутри обруча размещены все красные предметы (множество А), вне обруча – 
другие предметы – НЕ красные (множество «не А» – отрицание множества А). 

 
Вопросы для обсуждения с 

детьми: Какие блоки лежат 
ВНУТРИ обруча? (ответ – крас-
ные блоки лежат внутри об-
руча). Какие блоки лежат ВНЕ 
обруча? (ответ – вне обруча ле-
жат НЕ красные блоки) 

Другие примеры: квадрат-
ные – НЕ квадратные; большие – 
НЕ большие; толстые – НЕ тол-
стые (короткие); не круглые – круглые и т.д. 

В рассмотренном примере множество А является дополнением (инвер-
сией) до универсального множества М. 

Рассмотрим операции дизъюнкцию (объединение множеств) и конъюнк-
цию (пересечения множеств).  

                               Рисунок 4. 
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Игра 2: на полу лежат два 
обруча красный и черный, которые 
пересекаются между собой (имеют 
общую часть). Расположите блоки 
так, чтобы внутри красного обруча 
оказались красные блоки, внутри 
черного – все круглые (рис.5). 

Вопросы: Какие блоки лежат 
внутри обоих обручей? (ответ: все 
красные и круглые (1) – (3)); - 
внутри красного, но вне черного? 
(ответ: красные и не круглые (2)); - внутри черного, но вне красного? (ответ: 
круглые и не красные (3)); - вне обоих обручей? (ответ: не красные и не круглые 
– (4)). 

На рис.5: область (1) – принадлежит и множеству А, и множеству В – назы-
вается пересечением множеств. Элементы его отра-
жают свойства каждого из входящих в него мно-
жеств (логическое умножение (И)). См. Таблица ис-
тинности А^В (конъюнкция). Пример: рассмотрим 
одно множество – кубики (А), второе – предметы 
красного цвета (В). Пересечением этих двух мно-
жеств будет являться подмножество – красные ку-
бики (А*В). 

Другая операция по рисунку 5: области (1), (2) и (3), принадлежат множе-
ствам А или В и отражают свойства одного из этих множеств, или оба одновре-
менно.   

Вопросы: Какое множество блоков оказалось внутри хотя бы одного из 
двух обручей: красного ИЛИ черного?  

Ответ: внутри хотя бы одного из двух обручей находится множество бло-
ков, каждый из которых красный ИЛИ круглый (все области (1), (2) и (3)); внутри 
обоих обручей? (ответ: (1) - (3)); внутри красного, но вне черного? (ответ: (2)); 
внутри черного, но вне красного? (ответ: (3)); вне 
обоих обручей? (ответ: (4)). На рис.4: области (1), (2) 
и (3) – принадлежат объединению множеств А + В.  

Элементы его отражают свойства хотя бы од-
ного из двух входящих в него множеств (логическое 
сложение (ИЛИ)). См. Таблица истинности АvВ.  

Примеры объединения множеств. Загадка «Два 
отца и два сына. Сколько их всего?». В этом примере 
один и тот же человек включается дважды (и в первое, и во второе множество), 
он считается один раз. Задача: определить количество дисциплин, которые изу-
чаются обучающимся первого класса. Решение: проанализируем расписание 
каждого дня недели. Выборка составит: ко множеству предметов, которые изу-

Рисунок 5. 
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чает обучающийся в понедельник, добавить не все уроки последующих дней не-
дели, а лишь те, которые не назывались в понедельник. Ответ: количество пред-
метов будет меньше, чем общее количество уроков в неделю, так как есть пред-
меты, повторяющиеся в разные дни.  

Операция – вычитание множеств может быть проиллюстрирована следую-
щим образом: разность включает элементы первого множества, не принадлежа-
щие второму.  

Рассмотрим другого типа задачу – разбиение на классы (рис.6).  
Игра 3: На полу лежат три обруча: красный, синий, черный. Они располо-

жены так, как показано на рисунке 6. После того, как все (1) – (8) областей 
названы (внутри всех трех обручей, внутри красного и черного, внутри синего и 
черного и др.), решается более сложная, чем в игре с двумя обручами, задача 
классификации блоков (или фигур) по трем свойствам. Предлагаем детям разло-
жить блоки так, чтобы внутри красного обруча оказались красные блоки, внутри 
синего – большие, внутри черного – все квадратные. 

Вопросы: Какие блоки лежат в:  
• во всех трех обручах? (ответ: (1)) 
• внутри красного и черного, но вне синего? (ответ: (2)) 
• внутри красного и синего, но вне черного? (ответ: (4)) 
• внутри черного и синего, но вне красного? (ответ: (3)) 
• внутри черного, но вне синего и красного? (ответ: (6)) 
• внутри красного, но вне синего и черного? (ответ: (5)) 
• внутри синего, но вне красного и черного? (ответ: (7)) 
• вне всех трех обручей? (ответ: (8)) 
Таким образом, мы разбили 

универсальное множество М на во-
семь классов (классы разбиения – не 
пустые, попарно пересекаются, их 
объединение образует универсальное 
множество М).  

3.2. Отношения. Программа 
дошкольного образования традици-
онно включает знакомство с бинар-
ными отношениями (отношения би-
нарные - между двумя предметами): 
• между числами: равно, не равно, 

больше, меньше, не меньше, не 
больше, делит, делится на; 

• между точками прямой: предше-
ствует, следует за; 

• между прямыми: параллельны, пересекаются, перпендикулярные, скрещива-
ются; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. 
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• между прямой и плоскостью: параллельны, пересекаются, перпендикуляр-
ные; 

• между плоскостями: параллельны, пересекаются, перпендикулярные 
• между геометрическими фигурами: равно, подобно и др. 

Вызывают определенные трудности у дошкольников рассмотрение: 
− отношений между людьми: быть отцом, братом, сыном, другом, ровес-

ником; старше, младше, выше, ниже и др.; 
− отношения между событиями во времени (раньше, позже, одновре-

менно); 
− между предметами по их расположению в пространстве (выше, ниже, 

левее, правее, севернее и др.). 
Рассматривая отношения между множествами, мы исходим из ситуации, 

что есть множество А и множество В, некоторое элементы которых находятся в 
отношениях между собой. Другими словами, важно научить детей 3-4х лет соот-
носить (сопоставлять) элементы двух множеств. Решая эту задачу, Анна Михай-
ловна Леушина предлагала детям горизонтально расположенную полоску бу-
маги с изображенными на ней элементами одного из множеств (квадраты в «Игре 
4»). Задача ребенка наложить элементы множества А (пуговицы) на каждый эле-
мент множества В сверху на квадрат (рис. 6). Важно, что движения, совершаются 
ребенком слева на право по порядку, квадрат и пуговица примерно одинаковы 
по размеру. 

Игра 4: Узнай, чего больше пуговиц или квадратов.  
Ход выполнения: 
Шаг 1: Наложи на первый слева квадрат пуговицу. 
Шаг 2: Наложи на следующий квадрат другую пуговицу  
Шаг 3: Наложи на следующий квадрат другую пуговицу (операцию выпол-
няем до тех пор, пока не закончатся или нарисованные квадраты, или пу-
говицы)  
Шаг 4: Ответь на вопрос: Пуговиц и квадратов поровну? Что осталось? 
Чего не хватило?  
Возможно три варианта решения:  

- если пуговиц и квадратов поровну, то А=В (декартово произведение -  множе-
ство пар элементов двух исходных множеств); 
- если пуговиц больше, то А > B; 
- если пуговиц меньше, чем квадратов, то А < В. 

Подобные задачи часто приходится решать ребенку в жизни. Задаваясь во-
просом «Всем ли хватит конфет?», ребенок раскладывает конфеты по одной на 
стульчик каждого присутствующего на празднике ребенка-гостя. Если же кон-
феты еще не закончились, то он продолжает устанавливать соответствие стульев 
и конфет двигаясь по второму кругу и т.д. таким образом, еще не умея считать, 
ребенок этого возраста может узнать всем ли хватит конфет.  

Отношение называется рефлексивным, если каждому элементу первого 
множества найден элемент из второго множества. Примеры рефлексивных отно-
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шений: равно, не меньше, не больше, делит, делится на, равенство фигур, подо-
бие фигур, быть ровесником между людьми. Если не могут быть составлены 
пары в каком-либо отношении, то множество считается антирефлексивным. 
Примеры антирефлексивных отношений: неравно, меньше, больше между чис-
лами, предшествует, следует за между точками прямой, быть отцом, матерью, 
дочерью между людьми. Отношение быть другом не является ни рефлексивным, 
ни антирефлексвным, так как человек может быть другом сам себе или быть 
недругом для себя. 

Другим видом отношений являются симметричные отношения между 
элементами двух множеств: если а=в, то в=а. Примеры: отношение быть ровес-
ником является симметричным, асимметричным – быть старше, младше: если 
х старше у, то нельзя утверждать, что у – старше х. 

Очевидна истинность следующих утверждений (транзитивные): 
• если х<y и y<z, то x<z   
• если X=y и y=z, то x=z   
• если X||y и y||z, то x||z  
• если х ровесник у и у ровесник с, то х ровесник с; 
• если х старше у и у старше с, то х старше с. 
Отношения типа: если х отец у и у отец с, то с не есть отец х (с является дедом 

для х) – называют антитранзитивными. 
Отношение эквивалетности, при котором элементы множеств являются 

одновременно и рефлексивным, и симметричным, и транзитивным, играет осо-
бую роль при разбиении множеств на классы предметов. Если между элементами 
множества установлено отношение эквивалентности, то любые два элемента од-
ного класса находятся в отношении эквивалентности по отношению друг к 
другу, а любые два элемента из разных классов – не находятся в этом отношении. 
В результате такого разбиения мы получаем разбиение множества на классы эк-
вивалентности. Примеры: равенство чисел, геометрических фигур; подобия фи-
гур, быть ровесником, быть одним цветом, быть одной формой.  

Игра 5: на полу лежат три обруча: красный, синий, желтый. Разложи блоки 
так, чтобы все блоки одного цвета оказались вместе. 

Вводим для логических блоков отношение: быть одного цвета. 
Ответ: области (1) – (4) пусты, т.к. нет трехцветных или двух цветных бло-

ков, область (8) – пуста, т.к. кроме красных, синих, желтых других - нет.  
Аналогично формируем представление о форме предметов, с помощью от-

ношения быть одной формы разбиваем на четыре класса (круг, квадрат, прямо-
угольник и треугольник). Заметим, что в дошкольном возрасте мы разделяем 
квадрат и прямоугольник как разные фигуры и только в начальной школе дети 
узнают, что квадрат является прямоугольником.  Примером игр и упражнений на 
осмысление отношений порядка могут служить сериационные ряды, составляя 
которые дошкольник познает свойства упорядоченного множества, упорядочи-
вают объекты по величинам. 

Если элементы некоторого множества являются антирефлексивными, 
транзитивными и антисимметричными одновременно, то такой тип отношений 
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называют отношением строгого порядка. Примеры: между числами: больше, 
меньше; между точками прямой: предшествует, следует за; между людьми: 
старше, моложе и др. 

Если элементы некоторого множества являются рефлексивными, транзи-
тивными и антисимметричными одновременно, то такой тип отношений назы-
вают отношением нестрогого порядка. 

3.3. Числа. Счет является математической деятельностью, в результате ко-
торой определяется мощность какого-либо множества предметов или объектов 
из окружающего нас мира. Предматематический этап предполагает оперирова-
ние лишь с натуральными числами. Эти числа появились на заре человечества и 
называются «натуральными», так как использовались для присчитывания в прак-
тической деятельности. Логика формирования представлений у дошкольника о 
числе в некотором смысле повторяет основные этапы филогенеза.  

Рассмотрим количественную и порядковую теории натуральных чисел. В 
рамках количественной теории – натуральное число призвано обозначать мощ-
ность, размерность, численность какого-либо множества предметов или объек-
тов. Два множества договорились считать эквивалентными, если каждому эле-
менту одного из них может быть однозначно сопоставлен элемент другого мно-
жества. Напомним, что эквивалентные множества отвечают ряду условий:  
1) А ⁓ В; 2) если А ⁓ В, то В ⁓ А; 3) если А ⁓ В и В ⁓ С, то А ⁓ С. 

Отношение эквивалентности разбивает множество натуральных чисел на 
классы эквивалентности. Эквивалентные множества не совпадают полностью 
всеми своими свойствами (две руки и две ноги; пять пальцев рук и пять яблок). 
Любой класс эквивалентности характеризуется своей мощностью. Исходя из 
того, что у конечных множеств равномощность означает равночисленность, 
класс равночисленных (равномощных) конечных множеств называют натураль-
ным числом. Поэтому каждому конечному множеству предметов можно поста-
вить в соответствие натуральное число, которое обозначает его мощность (рав-
ночисленность). Множествам, состоящим из разных предметов одной мощности 
мы ставим соответственно одно и то же натуральное число (количество элемен-
тов множества). 

Основными идеями порядковой теории натуральных чисел, которую 
связывают с именем итальянского математика Джузеппе Пиано, жившего в XIX 
веке, являются аксиомы (истины, не требующие доказательства):  

− назовем множества N – множеством натуральных чисел; 
− определим в качестве исходного элемент этого множества и обозначим 

его символом «1» и назовем его «единица»; 
− зададим отношение между элементами этого множества «непосред-

ственно следует за» (сосед справа). 
Не вызывают сомнения положения порядковой теории ряда натуральных 

чисел: единица непосредственно не следует ни за каким другим числом (не яв-
ляется соседом справа – начало отсчета); для любого натурального числа 
найдется другое натуральное число (сосед справа); любое натуральное число 
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следует только за единственным числом, которое считается соседом слева; вся-
кое натуральное число может быть получено путем прибавления единицы к 
предыдущему. Исходя из этих положений, ряд натуральных чисел мы рассмат-
риваем как потенциально бесконечный.  

На базе этих умозаключений «выросло» все тело математики: 
− операция сложения: 0+1=2, 1+1=3 и т.д.; 
− операция умножения на 1: х*1=х; 
− операция умножения х на число, 

следующее за числом у: х*у'=(х*у)+х. 
Игра 6. Состав однозначных чисел [1, с.85]. 
Задание детям: Дорисуй на каждой числовой 
карточке фигуры так, чтобы их стало по 5 
(рис.7). 

Несмотря на то, что в программе до-
школьного образование не предусмотрено 
знакомство с двузначными числами, так как 
этот материал изучается в 1ом классе обще-
образовательной школе, представляется це-
лесообразным рассмотреть общие подходы 
по формированию нового для старших до-
школьников понятия. 

Напомним, что двузначные числа состоят из двух разрядов: единиц и де-
сятков. Под разрядом в математике понимается место в записи числа, которое 
занимает цифра. Каждая позиция именуется особым образом: цифра, стоящая 
справа обозначает количество единиц в числе, цифра, стоящая слева от нее – ко-
личество десятков. Тогда в записи числа 23: цифра «3» – обозначает 3 единицы, 
а цифра «2» – 2 десятка.  

Если ввести в объяснения дополнительные понятия: «значащая» (нуль) и 
«не значащие цифры (от 1 до 9), можно пояснить, что в числе 10: 0 – обозначает, 
что в разряде единиц нет значащих цифр. Такие пояснения не доступны уровню 
понимания дошкольника, поэтому используется вещественная модель двузнач-
ного числа в виде пучков из счетных палочек, которые обозначают десятки 
(рис.8). Такой способ моделирования позволяет на этапе дошкольного образова-
ния обойтись без символической (цифровой) записи чисел второго десятка, что 
способствует формированию правильного называния двузначных чисел. 
 

  
Три-на-дцать Три-дцать-четыре 

Рисунок 8. Моделирование двузначных чисел в виде пучков из счетных палочек. 

Рисунок 7.  
Задание на состав числа 
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Важно не форсировать события, предлагая старшим дошкольникам запи-
сывать двузначные числа, чем они будут непременно заниматься в первом классе 
школы, а способствовать накоплению ими запаса правильных представлений и 
способов деятельности с моделями этих понятий. 

Знакомство с арифметическим действиями дошкольников традиционно 
включено в основную образовательную программу в раздел «Познавательное 
развитие». С точки зрения теории множеств, сложение – это объединение мно-
жеств, а вычитание – удаление части множества либо уменьшение его на не-
сколько единиц. Обучая дошкольника действиям сложения и вычитания в про-
цессе моделирования проблемно-игровых ситуаций, педагог способствует пони-
манию сути непосредственного предметного действия, его результата и помогает 
ребенку освоить новый способ преобразования предметного мира. 

В качестве примеров А.В. Белошистая предлагает обратить внимание на 
задания «Мы поливаем огород», «Прополим грядки в огороде» (цель – ознаком-
ления с символикой арифметических действий), выполняя которые ребенок 
практически совершает действия, но не использует неизвестную ему символику 
[1, с.88-89]. Так, работая над пониманием смысла действий, педагог готовит со-
знание воспитанников к знакомству с математической символикой. Знаки дей-
ствий после такой подготовки просто сообщаются детям, что не вызывает за-
труднений (рис. 9). Или задание «Прополем грядки»: Дети пропалывали грядки 
в огороде. Мальчик прополол 4 грядки, а девочка прополола 3 грядки. Раскрась 
под рисунком столько палочек, сколько грядок они пропололи ВМЕСТЕ. 

 

 
Рисунок 9. Задание «Мы поливаем огород»: Дети поливают огород, а зайцы 
им помогают. Воду они берут в одной бочке. Раскрась столько квадратиков, 
сколько ведерок воды они ВМЕСТЕ уже взяли из бочки [1, с.90]. 
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Можно предлагать детям задания: на соотнесение предметной ситуа-
ции и выражения (рис.10); на составление выражений по ситуациям, в кото-
ром используются готовые карточки с цифрами и выражениями.  

Знак «=» (равно) вводится только после того, когда дети хорошо 
освоят знаки действий и научатся объяснять свой выбор при решении прак-
тических задач. Введение знака «=» осуществляется при предъявлении чис-
ловых карточек, например, 2+4=6. Только после этого педагог использует 
математическую лексику: сумма, разность, слагаемое и другие понятия, ко-
торые вводятся по соглашению (договариваются). 

Простейшим приемам вычислений, доступным дошкольнику, является 
присчитывание. Вычислительные действия ребенок учится производить по 
правилам:  

1) присчитывание (отсчитывание) осуществляется как добавление (убав-
ление) по одному от данной совокупности предметов (согласно прин-
ципу образования чисел в ряду натуральных чисел); путем присчиты-
вания мы получаем следующее (предыдущее) число за данным; при-
считывать можно по 1, по 2, по 3; 

2) опора на состав числа; для этого ребенок хорошо знает состав чисел 
до 10; в речевой форме: девять – это пять и четыре, значит девять без 
пяти – четыре, а девять без четырех – пять. 

 

 
Рисунок 10. Задание «Коля и Петя играют вместе»: Коля и Петя часто играют 
вместе. У Коли 2 грузовика и 4 легковые машины, Обведи машины Коли 
красным карандашом. Какая запись под рисунком: справа или слева подхо-
дит к этой группе? Соедини их линией красного цвета [1, с.91]. 
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После усвоения детьми арифметических действий приступают к рассмот-
рению арифметических задач, что не является обязательным на этапе дошколь-
ного образования. К сожалению, в современных учебниках первого класса по ма-
тематике к решению задач не обращаются, рассматривают их только как элемент 
пропедевтики. Это объясняют тем, что задача – это текст, содержащий числен-
ные компоненты, у которого есть определенная структура условие и требование 
(не всегда в вопросительной форме). Решение задачи предполагает: прочтение и 
понимание текста задачи, умение выделить условие задачи и систему требова-
ний, затем правильно подобрать арифметическое действие и выполнить его, по-
сле чего следует записать ответ. Такая сложно-структурированная деятельность 
представляет большую трудность для обучающегося первого класса, так как ос-
нована на умении представлять содержание задачи в мыслительном плане, что 
может быть успешно сформировано в дошкольном возрасте. Особенные трудно-
сти вызывают задачи, требование в которых формулируется в повествователь-
ной, а не в вопросительной форме или условие формулируется после вопроса 
задачи. Примеры, «В сушилке 2 глубоких тарелки и 5 мелких тарелок. Найдите 
количество тарелок в сушилке» или «Сколько бананов было у Мартышки сна-
чала, если 3 банана она отдала Слоненку, а 4 оставила себе?». 

Моделирование условия задачи на предметной наглядности позволяет пе-
дагогу создать опору для восприятия ее условия детьми «на слух». Технология 
работы над решением арифметической задачи, предложенная А.В. Белошистой 
включает: чтение воспитателем текста задачи пошагово, сопровождая нужным 
действием с предметной наглядностью. Через разбор с детьми системы вопросов 
к одному сюжету задачи реализуется принцип амплификации, предложенный 
А.В. Запорожцем. Этот принцип предполагает не приумножение знаний, а их пе-
реработку, новое прочтение или новые способы действий, что соответствует де-
ятельностному подходу в обучении. При решении задачи таким способом дети 
учатся запоминать ее сюжет, анализировать данные, ориентироваться в условиях 
и манипулировать ими, а также осознавать ход решения и выделать искомый ре-
зультат. Такое поэтапное обдумывание воспитанниками собственных действий 
приводит продуктивным действиям. Предложенная технология способствует по-
ниманию смысла арифметических действий, формированию умения осознавать 
ситуацию «на слух» и фиксировать результат в принятой символике. 

3.4. Геометрические фигуры. Исторически на основе отождествления ре-
альных предметов окружающей действительности сложилось понятие «геомет-
рическая фигура». Абстрагируясь от других признаков (цвет, величина, мате-
риал, назначение и т.д.), отношение «отождествление» позволяет получить 
классы эквивалентности, в которые включены предметы одинаковой формы. 
Форма определяется как класс подобных предметов. Используя признак форма, 
мы получаем класс одинаковых предметов: круги, квадраты, прямоугольники, 
овалы и т.д. в основе такого разбиения лежит отношение «иметь одинаковую 
форму».  

При изучении геометрии выделяют несколько уровней сложности:  
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− первый уровень характеризуется тем, что оперируют геометрическими 
фигурами, рассматривая их как целые (не делимые) и отличающиеся только фор-
мой (предматематика дошкольного возраста); 

− второй уровень – предполагает эмпирическое изучение свойств / эле-
ментов геометрических фигур на основе анализа их форм (предматематика до-
школьного возраста), не включая структуру логического описания; 

− третий уровень – предполагает введение строгого определения геомет-
рической фигуры, описание ее свойств, согласно математической логики (пред-
математика младшего возраста). Так на основе определения, квадрат относят к 
прямоугольникам. 

Геометрическая фигура – множество точек (линия, квадрат, круг, треуголь-
ник, пятиугольник, шестиугольник). На предматематическом этапе рассматри-
вают виды фигур: плоские – квадрат, круг; куб, шар – объемные. 

Линия как множество точек, лежащих на плоскости, отвечает свойству – 
характеристическому – быть самым коротким расстоянием между двух точек, 
т.е. через две точки можно провести только одну прямую линию. Различают ли-
нии - замкнутую (окружность) и не замкнутую (прямая). По отношению к прямой 
две точки могут лежать по одну сторону от нее, по разные, на ней.  

Игра 7: на полу лежит обруч, внутри и вне него лежат блоки. Разложи 
блоки так, чтобы все блоки одного цвета оказались внутри/вне обруча. 

Вводим для логических блоков отношение: внутри (внутренняя область), 
вне (внешняя область). Во внешней области расположи два блока так, чтобы пря-
мая, проходящая через них, лежала вне обруча. Внутренняя область таким свой-
ством не обладает или обладает свойством – отрицание – НЕ принадлежать об-
ручу.  

Понятие отрезок определяем, как часть прямой между двумя точками. 
Каждый отрезок имеет два конца. Ломаная прямая – прямая, состоящая из раз-
ных отрезков – звеньев с вершинами. Ломаные могут быть простыми и самопе-
ресекающимися, замкнутыми и незамкнутыми.  

Многоугольник можно определить, как простая замкнутая линия или как 
простая замкнутая линия вместе со своей внутренней областью. Модели много-
угольников можно выполнить из проволоки или продемонстрировать складной 
сантиметр (рулетку). Классы многоугольников составляем по числу сторон: тре-
угольники, четырехугольники, пятиугольники и т.д. они могут обладать или не 
обладать свойством быть выпуклым. Стороны и вершины ломаной линии обра-
зуют границу многоугольника.  
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Введение понятия окружность в дошкольном возрасте считается не целе-
сообразным. Круг определяется через все 
точки плоскости, равноудаленные от одной 
(центра). Можно показать вращение отрезка 
вокруг одного конца, в результате которого 
получится круг, вращением полукруга – 
можно получить шар. Куб - это все точки 
плоскости, равноудаленные от одной (центра). 
Его можно склеить из бумаги, используя плос-
кую выкройку (рис.11).  

3.5. Величины. Величина понятие, при-
шедшее к нам из древности, более других под-
верглось обобщению. Типы величин: длины, площади, объемы, массы, скорости 
и др. в основании действий с величинами лежит сравнение. Отрезки сравнивают 
с помощью наложения, массу определяют взвешиванием и т.д. в математике счи-
тается - если две величины: а и в одного и того же рода могут быть равными или 
разными (одна меньше другой). Можно совершать действия сложения, вычи-
тания, сравнение однородных величин. Результат сложения двух величин об-
ладает теми же свойствами, что и числа при сложении: переместительным (для 
а и в), сочетательным (для а, в и с), монотонности (величина части меньше 
величины целого). 

Потребность измерения величин возникла в быту и практической деятель-
ности. Вначале это были просто сравнение на глаз, затем – был определен эта-
лон для каждого типа величин, и процедура измерения заключалась в сравнении 
с ним, еще позже – величине-эталону присвоили число 1 и он стал называться 
единицей измерения. В отличии от натуральных чисел, которые используются 
для обозначения количества предметов во множестве, измерение величин не 
могло обойтись только рядом натуральных чисел, так как отмеривание целой 
единицы может не исчерпать всю процедуру отмеривания и появится остаток, 
составляющий часть мерки. В этом случае мы вынуждены или определять на 
глаз, или использовать часть (десятую) мерки, для измерения остатка и т.д. если 
полученная точность измерений нас устраивает, то мы прекращаем процедуру 
измерения, в противном случае продолжаем поиск новой мерки и измерения. В 
качестве результата нас может ожидать один из двух возможных вариантов по-
лучение на каком-либо этапе измерения: целого числа п-ой мерки или ни на ка-
ком этапе процесса измерения этого не произойдет (процесс будет бесконеч-
ным). В последнем случае мы можем говорить о существовании несоизмеримых 
величин (число π как соотношение стороны и диагонали квадрата). Так в мате-
матике появляются иррациональные числа как подмножество вещественных чи-
сел. В реальности всякий процесс измерения завершается определенным количе-
ством шагов, в результате которого мы можем обозначить исходную величину 
каким-либо числом с требуемой степенью точности произведенных измерений.  

3.6. Алгоритмы. Алгоритмы сопровождают современного человека на 
протяжении всей его жизни в виде правил, инструкций, порядков и т.д. Понятие 

 
Рисунок 11. Развертка куба  
для склеивания. 
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алгоритм – как самостоятельное вводится в младшем школьном возрасте, на 
этапе дошкольного детства мы можем говорить об обобщенных способах или 
видах решения типовых задач. Начальные представления у дошкольников скла-
дываются на основе анализа типовых жизненных ситуаций: поход в магазин, пе-
реход дороги и др. можно описать алгоритм как список действий или команд, а 
наглядно продемонстрировать с помощью средств робототехники. Достойным 
примером может служить программируемый конструктор Uaro (edusnab.ru).  

Свойства алгоритмов: 
массовость, определенность, ре-
зультативность. В ходе занятий с 
конструктором, дети научаются 
составлять и исполнять разнооб-
разные алгоритмы. Виды алго-
ритмов: линейные, разветвлен-
ные, циклические. Алгоритм 
можно организовать в виде блок-схемы, при построении которой используются 
блоки и стрелки. Можно составить и словесный алгоритм (рис.12).  

4. Способы познания свойств и отношений предметного мира до-
школьником. В дошкольном возрасте предметный мир познается ребенком по-
средством основных способов (счет, измерение, вычисления) и дополнительных 
(сравнение, сериация, классификация). 

Сравнение – это способ познания свойств и отношений между предметами 
окружающего предметного мира, он является одним из основных логических 
приемов познания у дошкольника. Сравнение осуществляется на практике в про-
цессе поиска ответов на вопросы: - Чем предмет отличается от других? (установ-
ление различий) или - Каковы общие черты рассматриваемых предметов? (уста-
новление общих черт). 

При сравнении используются познавательные действия: обследование, вы-
деление, измерение предметов. В процессе изучения различных свойств (сенсор-
ные) предметов и групп предметов (цвета, формы, размера, расположение, вкус, 
температура, поверхность и др.), ребенок осваивает понятия: такой же, другой, 
меньше, поровну, мало и др. основная цель обучения сравнению предметов - 
дифференциация восприятия. Способы сравнения: на глаз; непосредственное 
сравнение - наложение, приложение, соединение линиями; опосредованное срав-
нение - мерка, счет, измерение. 

Прием «наложение» позволяет установить сходство и различие предметов 
по количеству, размеру, форме, цвету и др. признакам. Формируются понятия - 
«столько же», «сколько» (без пересчета), «один к одному», «поровну». 

Используются карточки с нарисованными предметами и раздаточный ма-
териал (фишки, предметные картинки и др.). Моделируется ситуация необходи-
мая для сопоставления предметов из двух множеств. 

Прием «приложение» позволяет научить ребенка видеть и соотносить эле-
менты одного множества с элементами другого. Этот прием требует более чет-
кой дифференцировки элементов внутри множества.  

Рисунок 12. Алгоритм 
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Используется карточка (горизонтальная) с двумя полосками, предметы 
лишь на верхней, на нижнюю ребенок предметы прикладывает сам в квадраты-
кармашки. Возможные ошибки – не видит интервалов между предметами на 
верхней полоске; раскладывает предметы двумя руками. 

С целью определения количества предметов двух множеств дошкольнику 
доступен способ соотнесения / соединения парами. Например, отвечая на вопрос 
всем ли детям хватит конфет, дошкольника обучают соотнести предметы между 
собой. 

Сравнение с помощью предметов-посредников осуществляется, когда дру-
гие приемы применить нельзя (возможно, что сравниваемые предметы находятся 
на большом расстояние и их нельзя перемещать). Например, чтобы понять какой 
предмет (стол или кровать) длиннее, ребенок прибегает к предмету-посреднику 
(веревка, палка, лента и др.). Важно, чтобы предмет-посредник был больше 
обоих измеряемых предметов или равным большему из них. Ребенок «измеряет» 
предметы по очереди, делая пометки маркером на измерителе – предмете-по-
среднике. Затем он сравнивает «перенесенные» протяженности каждого пред-
мета по отметкам на посреднике и делает вывод о том, какой предмет больше.  

При сравнении совокупностей предметов по количеству в качестве посред-
ника принимается третья совокупность – посредник. Например, чтобы понять, 
чего больше елей или берез во дворе, прикладывают к предметам одного множе-
ства по игрушке. Затем их собирают и раскладывают возле предметов другого 
множества, а затем делают вывод о том, остались ли лишние игрушки, хватило 
ли их или предметов поровну. 

Сериация – это способ упорядочивания множеств. Достичь цели при со-
ставлении серии предметов одного множества, позволяет осознание ключевого 
признака. Кроме того, важно задавать направление выстраивания очередности 
предметов. 

Основными признаками сериационных рядов являются неизменность и 
равномерность направления нарастания (или убывания значения) признака, на 
основе которых строится ряд.  

Сериация позволяет: выявить отношения порядка, установить последова-
тельные взаимосвязи (каждый последующий больше или меньше предыдущего), 
установить взаимообратные соотношения (любой следующий меньше/больше 
предыдущего и больше/меньше следующего), открыть закономерности следова-
ния и порядка. 

Алгоритм выполнения заданий на сериацию: установить признак, опреде-
лить направление ряда, найти начальный элемент множества, для продолжения 
выбирать самый маленький / большой из оставшихся. 

Усложнение обеспечивается за счет постепенного увеличения числа объ-
ектов, которые необходимо упорядочить, а также за счет увеличения числа раз-
личительных признаков в предметах сериации (что способствует развитию уме-
ния абстрагироваться от прочих свойств предметов). 
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Типы заданий на сериацию: выполни ряд по образцу, продолжи ряд, по-
строй ряд по правилу с заданными крайними элементами, построй ряд по пра-
вилу от начального элемента, построение по правилу с самостоятельным выбо-
ром начального элемента, построение ряда от любого элемента, найди пропу-
щенный элемент ряда, найди ошибку в ряду. 

Классификация рассматривается как способ разбиения на классы. Разбие-
ние – это логическая операция разбиения непустого множества на непересекаю-
щиеся и полностью покрывающие его подмножества (классы). 
Существуют правила разбиения: в каждый класс входит хотя бы один элемент 
множества; ни один из элементов множества не может входить сразу в два или 
более классов. С помощью классификации дошкольник распределяет элементы 
множества по классам. В основе классификации лежат отношения эквивалентно-
сти по определенным свойствам предметов данного множества. Классификация 
позволяет познать общие характеристические свойства классов и отношения 
между ними. 

Алгоритм разбиения может быть следующим: выделение оснований клас-
сификации (общих признаков), распределение предметов с разными свойствами 
в разные классы, объединение объектов с одинаковыми свойствами в один класс 
(тождественных). 

Типы заданий на классификацию: 
− образование групп предметов. Найди все красные предметы. 
− распределение предметов с разными свойствами в разные классы. В 

желтое ведерко положи желтые предметы 
− раздели/ разложи все предметы по признаку. Сколько групп получи-

лось. Каким свойством обладают предметы каждого класса? «Засели домик» бло-
ками Дьенеша, чтобы в каждой комнате были блоки одинакового цвета. Сколько 
занято комнат? 

− раздели совокупность так, чтобы все одинаковые предметы оказались 
вместе. Задача та же, но вначале ребенок выбирает основание для классифика-
ции, а потом выбирает домик. 

Усложнение зависит от количества признаков, по которым осуществляется 
группировка; от числа различительных свойств в каждом предмете той совокуп-
ности, которая разбивается на классы. 

Классификация по совместимым свойствам (для старшего дошкольного 
возраста). Пример, быть круглым и желтым. Ход рассуждений:  

• анализ каждого блока (круглый или не круглый, желтый или не жел-
тый); 

• анализ всех возможных сочетаний свойств / вариантов (круглый и не 
желтый, не круглый и желтый и т.д.); 

• объединить вместе все круглые и желтые, все круглые и не желтые, все 
не круглые и желтые, все не круглые и не желтые блоки. 
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Во второй половине XX в. белорусским профессором Абрамом Аронови-
чем Столяр была исследована, апробирована и предложена к использованию си-
стема развития логического мышления для детей дошкольного (система игр и 
упражнений на классификацию объектов по совместимым свойствам с блоками 
и обручами) и младшего школьного возраста. Автор был глубоко убеждён в 
необходимости развития житейского уровня решения логических задач. 

5. Технологии формирования математических представлений у до-
школьников. Выбор педагогом технологии развития количественных и число-
вых представлений у дошкольника зависит от выделения ведущего в этом про-
цессе действия (способа познания). При определении приема обучения ориенти-
руются на: степень сформированности у детей представлений о до-числовых 
свойствах предметов, умения осуществлять группировку, упорядочение, сравне-
ние предметов по разным признакам, в том числе и по количеству (группой); 
включение счета в жизненные ситуации, в которых стимулируются практиче-
ские действия, восприятия и мышление (Сколько? Чего меньше? Как увеличить? 
Если добавить 2, то…) с применением чисел и цифр; индивидуализацию про-
цесса развития количественных представлений; доступность степени наглядного 
оперирования числами; взаимосвязь счета и вычислений (сложение как «счет 
вперед», вычитание – «счет назад» по Г. Фройденталь). 

 
Рисунок 13. Динамика математических представлений у дошкольника. 

 
Особо заметим, что представления о числах, их последовательности (по-

рядке), отношениях, знания о месте числа в натуральном ряду и счетная деятель-
ность формируются в дошкольном возрасте под руководством педагога. Ребе-
нок, действуя с совокупностями объектов, сравнивая, измеряя, обозначая числом 
(цифрой), изучает их на практике (рис. 13, табл. 5).  

 
 
 

3-4 года
• овладение манипулятивными действиями с разными 

предемтами;
• составление групп предметов, уменьшение, 

увеличесние их количества

4-5 лет
• узнавание количества без счета (субитация)
• использование числительных
• овладение счетом

6 год
• овладение оценкой непрерывных величин (длина, 

объем)
• самобытность освоения вычислений



44 

Таблица 5. Динамика математических представлений в дошкольном возрасте 
 

 Содержание представлений, действий Термины 

М
ла

дш
ий

 (3
й-

4й
 г.

) в
оз

ра
ст

 

Манипулятивные действия с множествами предметов, ориен-
тировка в цвете, размере, форме, количестве (один, много, 
мало); 
Представления о единичности, умение отделять один предмет 
от другого (еще один); 
Представления о об относительности слов мало-много (просле-
живание за изменением ситуации); 
Поэлементное сравнение предметов по количеству (наложе-
нием, приложением), установление соответствия (столько же, 
больше чем; там, где 3 – больше, где 2 – меньше), выделение 
лишнего, уравнивание по количеству, указание на большее 
множество; 
Перечисление однородных, разнородных предметов 

много, один, по 
одному, ни од-
ного, совсем нет, 
мало, такой же, 
одинаковый, по-
ровну, столько, 
сколько, больше 
чем, меньше чем, 
каждый из, все, 
всех 

 (еще, такой же), называние характеристических свойств эле-
ментов множества; 
Восприятие чисел, называние количества (1, 2, 3), выбор соот-
ветствующей цифры; 
Пересчет предметов; 
Представления о независимости численности множества пред-
метов (в пределах 5) от их способа расположения в простран-
стве (рядом, в виде круга, ряда и т.д.); 
Воспроизведение множеств предметов, звуков, движений, за-
данных в образце (не более 5). 

Здесь столько же, 
здесь тоже три, 
первый, пятый, 
разложил в ряд, 
подложил один 
предмет под дру-
гой, составил 
пары предметов, 
добавил один 
предмет, убрал 
один предмет, 
стало меньше, со-
считал, отсчитал 
столько, сколько 
нарисовано 

С
ре

дн
ий

 (5
й 

го
д)

 в
оз

ра
ст

 

Сравнение множеств (поэлементно, на глаз, посредством про-
ведения линий от одного предмета к другому и др.) с опреде-
лением количественных отношений числом; с выделением раз-
личия на 1 элемент (уменьшение на один, увеличение на один); 
Умение отсчитывать количество предметов названных, пока-
занных счетной карточкой, цифрой; воспроизводить заданное 
количество; выполнять просьбы взрослого: «возьми и передай 
Гале 4 карточки», «отдай 2 карандаша из 5 имеющихся»; 
Согласование числительных с существительными в роде, 
числе и падеже: одна утка, один мяч, одно окно; 
Подсчет звуков (на слух), предметов, спрятанных в «чудесный 
мешочек» (по осязанию), движений другого человека (на ос-
нове зрительного восприятия), собственных движений (на ос-
нове тактильных и проприоцептивных ощущений); 
Освоение порядка следования чисел и использование порядко-
вых числительных в практической деятельности (на улице, в 
мультфильме). 

 



45 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
(6

й 
го

д)
 в

оз
ра

ст
 

Осознание независимости количества предметов от занимае-
мой ими площади; 
Умение разбивать совокупности из 4, 6, 8, 10 предметов на 
группы по 2, 3, 4, 5 предметов, определять количество групп и 
отдельных предметов; 
Освоение состава числа из единиц на конкретных предметах и 
в процессе измерения; 
Различение количественного и порядкового значения чисел, 
применение количественного и порядкового счета в практиче-
ской деятельности; 
Деление целого на 2, 3, 4 равные части, установление зависи-
мостей между частью и целым, частями целого; 
Использование в практической деятельности понятий, отража-
ющих количественные отношения; 
Использование в речи простых и сложных предложений, крат-
ких и точных выражений; объяснение полученного ответа; 
Сравнение множеств, отличающихся на 2, 3 (на сколько 
больше, на сколько меньше); 
Умение составлять «числовые лесенки» из однородных и раз-
нородных картинок, объектов; 
Освоение измерения условными мерками, определение резуль-
тата; 
Освоение состава числа из двух меньших чисел. 

Расположены 
близко один от 
другого, занимае-
мая площадь, 
плотность предме-
тов; счет по 2, 3, 4; 
Числовое выраже-
ние, числовая кар-
точка; 
Геометрическая 
фигура, части фи-
гуры, половина, 
треть, четверть; 
одинаково по ко-
личеству, такое же 
число, число, 
цифра; сколько, 
который, отчитай, 
по сколько, при-
знак. 

 
Участие педагога в открытии ребенком нового знания предлагается в раз-

ном объеме и качестве: непосредственная помощь в назывании, определении, пе-
рекладывании и др., совместном счете, перемещении предметов, опосредованная 
помощь в запоминании (потешки, сказки), включенность в процесс моделирова-
ния, через организацию по преобразовании среды, посредством наблюдения. С 
целью интеграции в жизнь педагогические технологии, направленные на разви-
тие количественных и числовых представлений, включаются опосредованно в 
контексте других видов деятельности дошкольника: природоведческой, эстети-
ческой, художественной, театрализованной и пр. Через разные виды взаимодей-
ствия (ребенок-взрослый, ребенок-ребенок) он усваивает числовые представле-
ния как на специально организованных игровых сеансах (непосредственной об-
разовательной деятельности), так и в свободное время (самостоятельной игровой 
деятельности), как специально организованной среде, так и в стихийной природ-
ной или бытовой среде. 
 

Вопросы и задания: 
1. Какой дидактический материал вы подготовите для взаимодействия с ре-

бенком раннего возраста? Ответ аргументируйте. 
2. Чем обусловлена тесная взаимосвязь на раннем этапе развития предпосы-

лок математических представлений и речи? Подтвердите свою позицию 
цитатой из работы Л. С. Выготского «Мышление и речь». 

3. Составьте таблицу «Взгляды педагогов XVI - XIX вв. на математическое 
образование детей», включите следующие графы: ФИО педагога, годы 
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жизни, основная книга; ключевые принципы/позиции/взгляды; методиче-
ские подходы.  

4. Возможно ли, по вашему мнению, развитие у ребенка математических 
представлений в ходе «естественного» развития, не направляемого взрос-
лым? В качестве аргумента приведите цитату А. М. Леушиной.  

5. Какова цель теории «предматематики»? Что является образовательным ре-
зультатом предматематического этапа дошкольного возраста? 

6. Предложите современные педагогические технологии развития у детей 
представлений о величинах на основе интеграции математической и кон-
структивной деятельностей, математической и природоведческой деятель-
ности, математической деятельности и изготовления различных поделок 
(оригами, изонить и др.). 

7. Проиллюстрируйте способ установления дошкольником взаимно-одно-
значного соответствия двух множеств. 

8. Какие способы измерения величин используют дошкольники? 
9. Дайте определение множества. Перечислите виды множеств. Приведите 

примеры.  
10. Поясните смысл логического умножения и логического сложения из тео-

рии множеств. 
11. Опишите круг задач, которые могут быть достигнуты с помощью блоков 

Дьенеша? 
12. Какие операции можно совершать с множествами? Приведите примеры. 
13. Разработайте коллекцию игр для дошкольников, предусматривающую 

один из следующих способов достижения результата: на плоскостное мо-
делирование («Танграм», «Оксва», «Чудо-крестики», «АИСТ», «4по4» и 
др.); воссоздание и изменение по форме и цвету («Сложи узор», «Хаме-
леон», «Соты Кайе», «Логоформочки» и др.), настольно-печатные («Лото», 
«Домино», «Логический поезд») на объемное моделирование («Уголки», 
«Корвет», «Тетрис»), на соотнесение карточек по смыслу («Ассоциации», 
«Часть и целое», «Числа и цифры»), трансформеры («Разрезной квадрат», 
«Цветок лотоса», «Клубок»), на освоение отношений («Оксва», «Прозрач-
ный квадрат», «Шнур-затейник», «Дом дробей», «Геоконт» и др.). 

14. *Разработайте и продемонстрируйте проблемную ситуацию, развиваю-
щую у ребенка измерительную деятельность. В разработке ситуации ис-
пользуйте следующую структуру: название, цель, проблема, вопросы к де-
тям, приемы активизации деятельности детей, результативность. 

15. *Составьте диагностику освоения дошкольниками способов сравнения 
свойств и отношений (для одной из возрастных групп). Структура диагно-
стики: цель, мотив, материал, инструкция, критерии оценки результатов, 
уровни освоения способов сравнения и оценки свойств и отношений.  
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Глава 3 Элементарные математические представления у дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью 
 

1. Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью – терминологиче-
ская палитра. 

2. Трудности формирования математических представлений у детей до-
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Предпосылки формирования математических представлений у дошколь-
ников с интеллектуальной недостаточностью. 

 
1. Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью - терминоло-

гическая палитра. Вопрос дифференциации интеллектуальных нарушений все-
гда находится в центре внимания специалистов службы сопровождения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, но особую значимость он по-
лучил с принятием федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
2016 году. В 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» используется 
термин «умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность)». Понятие 
«умственная отсталость» пришло в педагогическое сообщество в 60х годах XX 
века на смену устаревшим в то время терминам «дебильность», «имбециль-
ность», «идиотия», относилось к такому варианту дизонтогенеза, который харак-
теризовался общей, выраженной задержкой психического развития органиче-
ской природы, которая проявлялась с ранних лет жизни ребенка и носила устой-
чивый, не проградиентный характер (не прогрессирующий).  

В DSM-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим 
расстройствам 5го издания), вступившем в силу с 2013 года, произошла замена 
термина «умственная отсталость» как дефиниции, имеющей уничижительный 
подтекст, на новый вариант - «расстройства интеллектуального развития». А в 
процедуре освидетельствования были введены новые диагностические крите-
рии, в которых более весомым стали считать возможность адаптивного функци-
онирования пациента в трех областях (академические достижения, речь и обще-
ние, самообслуживание), чем определение его коэффициента интеллекта [14]. В 
МКБ - 11 (вступила в силу с 2022 г.) «умственная отсталость» также заменена на 
«нарушения интеллектуального развития» и отнесена к разделу «Психические и 
поведенческие расстройства», в котором описаны психические поведенческие 
расстройства и их диагностические критерии: нарушения психического разви-
тия, нарушения развития речи и языка, расстройства аутистического спектра и 
расстройства развития учебных навыков [15].  

Согласно клиническим рекомендациям, утвержденным в 2021 году Прези-
дентом Российского общества психиатров Н. Г. Незнановым, «умственная отста-
лость – гетерогенная группа состояний, обусловленных врожденным или рано 
приобретенным недоразвитием психики с выраженной недостаточностью интел-
лекта (когнитивных, речевых, социальных способностей), сопровождающееся 
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нарушением адаптивного поведения, затрудняющим или делающим полностью 
невозможным адекватное социальное функционирование индивидуума [6].  

Груня Ефимовна Сухарева, известный детский психиатр, заведующая ка-
федрой детской психиатрии с 1935 по 1965 гг., описала в своих исследованиях 
этио-патогенетическую классификацию интеллектуальных нарушений, в кото-
рую включила три большие группы: олигофрении эндогенного, экзогенного, не 
дифференцированной природы происхождения. Эту классификацию на основе 
клинико-физиологического принципа усовершенствовали Самуил Семенович 
Мнухин и Дмитрий Николаевич Исаев, добавив атоническую, дисфорическую, 
стеническую и астеническую формы олигофрений.  

В отечественной дефектологии долгое время использовалась клинико-пси-
холого-педагогическая классификация Марии Семеновны Певзнер (1959), кото-
рая содержала пять основных форм олигофрений: неосложненную; с преоблада-
нием процессов возбуждения или торможения; со снижением функций анализа-
торов или с речевыми отклонениями; с психопатоподобным поведением; с выра-
женной недостаточностью лобных отделов коры головного мозга.  

По мнению доктора медицинских наук, заведующего кафедрой психиат-
рии Владимира Викторовича Ковалева, автора руководства для врачей по дет-
ской психиатрии (1979) интеллектуальные нарушения следует рассматривать 
широко – как нарушения способности образовывать понятия, суждения, умоза-
ключения адекватные действительности [8].  

Василий Васильевич Колягин, кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры психиатрии и наркологии Иркутской ГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России (г. Иркутск), предложил уточнить понятие «дети с 
задержкой психического развития» и ввести новое понятие «пограничная интел-
лектуальная недостаточность», определив его как промежуточное состояние 
между нормативным вариантом развития и умственной отсталостью. В качестве 
основного аргумента он предложил следующий - такое состояние характеризу-
ется «обратимым темповым отставанием формирования психических механиз-
мов у детей, с недостаточной степенью развития памяти, мышления, речи, вни-
мания, моторики, эмоционально-волевой деятельности с характерной незрело-
стью самоконтроля, примитивностью и неустойчивостью эмоций, плохой успе-
ваемостью в школе [9, с.52]. Разделяя позицию коллеги, считаем вполне справед-
ливым отнести обучающихся с задержкой психического развития к варианту 
«пограничной интеллектуальной недостаточности», который в условиях органи-
зованной квалифицированной коррекции и адаптированных методов в обучении 
позволяет компенсировать большую часть образовательных дефицитов. 

Заметим, что в федеральной адаптированной основной программе для обу-
чающихся с задержкой психического развития предполагается внутригрупповая 
дифференциация на три подгруппы: обучающиеся сравнимые с нормой (ожида-
ется динамика развития и выравнивание в начальных классах), дети с выражен-
ной задержкой, как правило церебро-органического генеза и обучающиеся, тре-
бующие индивидуализации (пограничные с умственной отсталостью). Что под-
тверждает нашу позицию в расширении и пересечении двух нозологических 
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групп обучающихся: с задержкой психического развития и с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Таблица 6. Вариабельность дефиниции «интеллектуальная недостаточность» в 
современных классификациях 
 

Классификация В. В. Лебединского 
(2003) 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» (2012) 

 
Общее психическое недоразвитие 
Задержанное развитие 
Поврежденное развитие 
Дефицитарное развитие 
Искаженное развитие 
Дисгармоническое развитие 

Обучающиеся с ОВЗ: 
С нарушениями слуха 
С нарушениями зрения 
С тяжелыми нарушениями речи 
С нарушением опорно-двигательного аппарата 
С задержкой психического развития 
С расстройством аутистического спектра 
С умственной отсталостью 

DSM-5 (2013) МКБ-11 (2022) 
РАЗДЕЛ Нарушения, связанные с нару-
шением нейроразвития: 
Интеллектуальная недостаточность 
Расстройство коммуникации 
Расстройства спектра аутизма 
Расстройства внимания и гиперкинети-
ческое расстройство 
Специфические расстройства обуче-
ния 
Двигательные нарушения 

РАЗДЕЛ Психические и поведенческие рас-
стройства: 
6A00 Нарушения интеллектуального разви-
тия 
6A01 Нарушения развития речи и языка 
6A02 Расстройства аутистического спектра 
6A03 Расстройства развития учебных навы-
ков 

 
Иллюстрацией к нашим размышлениям служит содержание таблицы 6, от-

ражающее близость современных подходов к используемой профессиональным 
сообществом терминологии на примере сравнения двух ведущих современных 
классификаций болезней «Диагностическое и статистическое руководство по 
психическим расстройствам 5-го издания» (DSM-5) и «Международная класси-
фикация болезней 11-го пересмотра» (МКБ-11), а также считаем необходимым 
провести сравнение на фоне концепции психического дизонтогенеза Виктора Ва-
сильевича Лебединского и нормативно закрепленной в Федеральном законе «Об 
образовании в РФ». Палитра близких по смыслу терминов, трудно разводимых 
по смыслу, позволяет авторам согласиться с широким контекстом термина «ин-
теллектуальные нарушения», который, по нашему мнению, включает и расстрой-
ства развития учебных навыков, и задержку психического развития, и умствен-
ную отсталость разной степени тяжести, и варианты с коморбидностью.  

Признавая широкий спектр вариантов локализации, времени манифеста-
ции и характера протекания заболеваний центральной нервной системы, являю-
щихся причиной интеллектуальной недостаточности специалисты рассматри-
вают диапазон форм: от легкой задержки развития, до выраженных интеллекту-
альных нарушений, которые обуславливают результативность большого ком-
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плекса коррекционных, социально-педагогических, психологических и реабили-
тационных усилий разных участников образовательных отношений, остающиеся 
особые проявления в социальном взаимодействии, в усвоении и обобщении зна-
ний и навыков для жизни. 

2. Трудности формирования математических представлений у детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. В ходе мно-
гочисленных исследований применимости психометрических тестов и обоснова-
ния нейропсихологического синдромального анализа Александр Романович Лу-
рия и Геннадий Митрофанович Дульнев выделили пять главных маркеров нор-
мативного варианта психического развития: сохранность морфологических 
структур и функций нервной системы, системы анализаторов, речи, нормативное 
функционирование других органов и систем детского организма, а также адек-
ватное возрасту воспитание и обучение [13, с.256].  

 У детей с задержкой психо-речевого развития дошкольного возраста ко-
гнитивные функции неравномерно нарушены или недосформированы. Много-
численные исследования В.С. Азбукина, Н.Г. Морозовой, Л.Б. Баряевой, А. За-
рина, Н.Ю. Боряковой, Г.В. Брыжинской, З.М. Дунаевой, С.Г. Ералиевой,  
Г.М. Капустиной и др. подтвердили в целом оптимистический взгляд на развитие 
математических представлений у дошкольников с интеллектуальными наруше-
ниями и показали необходимость создания специальных коррекционно-педаго-
гических условий в образовательной организации [1].  

Понимая, что процесс познания начинается с первых дней жизни мла-
денца, специалисты службы раннего вмешательства включаются в процесс со-
провождения семьи, как только состояние ребенка становится стабильным. Вни-
мание ухаживающих взрослых обращается на состояние аффективных, сенсор-
ных и двигательных процессов, на становление компонентов познавательной и 
речевой деятельностей, что ставит перед родителями и специалистами службы 
ранней помощи задачи их взаимной координации и встраивания формируемых 
психических функций в жизнедеятельность малыша. Через формирование эмо-
циональной связи с близким взрослым и разделенного внимания, происходит 
накопление ребенком сенсорного опыта, различение предметов и явлений дина-
мичного предметного мира.  

В условиях интеллектуальной недостаточности меняется внешняя картина 
психических проявлений: изменяются сроки появления важных психических но-
вообразований (умение держать голову, возникновение лепета, умение ползать 
и др.); снижены двигательная и познавательная активность; нарушена сенсомо-
торная координация; изменены скорость и ловкость выполняемых движений; 
нарушена способность к ритмизации и дифференцированию силовых, времен-
ных и пространственных параметров движений (Е.А. Стребелева, Н.П. Вайзман, 
Е.М. Мастюкова и др.). Все это снижает возможности ребенка раннего возраста, 
необходимые для становления элементарных математических представлений, 
прежде всего представлений о своем теле, о цвете и величине предметов, а также 
об их количестве (один – много). Как правило страдают базовые координацион-
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ные способности, включающие в себя возможность дифференцировать и регули-
ровать свои мышечные ощущения, адекватно распознавать и реагировать на сиг-
налы из внешней среды, сохранять статическое и динамическое равновесие, раз-
личать ритм и длительность внешнего воздействия. Значительно позже, чем нор-
мативно развивающиеся дети, они начинают удерживать голову, сидеть, ползать, 
вставать, ходить. Самостоятельная ходьба у многих формируется лишь к концу 
второго, а иногда и третьего года жизни. Большие трудности возникают при хва-
тании и удержании предметов, с трудом формируется ориентировочная реакция 
на вопрос «Что такое?». 

У детей с органическими нарушениями деятельности головного мозга фор-
мируется другой тип психики. К трем годам они качественно отличаются от воз-
растной нормы. Органическая природа интеллектуальных нарушений обуслав-
ливает инертность и тугоподвижность нервных процессов, снижение работоспо-
собности, повышенную утомляемость и отвлекаемость, отсутствие целенаправ-
ленных и устойчивых познавательных интересов; низкую ориентировку в пред-
метно-практической деятельности и социальном взаимодействии; недоразвитие 
моторной и эмоционально-волевой сфер; не достаточную мультисенсорную ко-
ординацию; позднюю и часто грубо нарушенную речь. 

Кроме отставания по срокам развития, у старшего дошкольника с интел-
лектуальными нарушениями становятся заметными такие качественные отли-
чия, как нарушения процессов сравнения, сериации, классификации, обобщения, 
абстрагирования и ориентировки во времени (табл. 7). Дети испытывают затруд-
нения в процессе выполнения мыслительных преобразований, «соскальзывая» 
на яркие качественные характеристики (цвет, величину, форму) элементов мно-
жеств, не дифференцируя их пространственного расположения и сюжетной со-
отнесенности, например, при пересчете предметов. Операции сопоставления ча-
сто замещаются операциями на зрительное восприятие. Затруднен перенос в но-
вые условия тех умений, которые достаточно хорошо у них сформированы (пе-
ресчет однородных предметов, расположенных в горизонтальный ряд). Опера-
ции сравнения множеств оказываются не посильны в силу неспособности к от-
влечению, обобщению, абстрагированию для старших дошкольников с интел-
лектуальными нарушениями. В предшкольном возрасте в следствии недостаточ-
ного осмысления количественных представлений они продолжают испытывать 
трудности при счете в обратном порядке, при оперировании с множествами (уве-
личении, уменьшении, уравнивании), допускают ошибки при пересчете разно-
родных предметов и определении его результатов, а также при подсчете предме-
тов, имеющих различное расположение в пространстве [7; 16]. 
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Таблица 7. Сравнительная характеристик развития элементарных математиче-
ских представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью 
 

Воз-
раст 

Математические представления  
у детей с задержкой развития 

Математические представления  
у детей с умственной отсталостью 

Ра
нн

ий
 в

оз
ра

ст
 

- увеличение латентного периода опознания 
объектов, снижение объема восприятия, недо-
статочная целенаправленность, дифференци-
рованность, фрагментарность восприятия и 
низкая способность формирования целост-
ного образа; 
- задержки в становлении речевой деятельно-
сти, не вызывающие тревогу со стороны роди-
телей, начинают тормозить формирование 
сенсорных эталонов, сказываются на качестве 
предметно-практической деятельности; 
- не достаточно широкий круг интересов, огра-
ничено общение со сверстниками. 

- пониженный интерес к окружаю-
щему, безразличие, общая патологи-
ческая инертность; 
- отсутствие внимания к игрушкам и 
другим бытовым предметам, дети не 
удерживают взгляд на игрушке, не 
рассматривают ее, не проявляют ин-
терес; 
- поздно появляются действия с 
предметами (хватание, манипуля-
ции); 
- нет понимания функционального 
назначения предметов, действия 
долго остаются стереотипными, не-
целенаправленными. 

4-
6 

ле
т 

К моменту поступления в детский сад: 
- до-числовые представления скудны, слабо 
дифференцированы; 
- скудный словарный запас, речь не развер-
нута, не сформирована организующая функ-
ция речи; 
- низкая активность в преобразовании пред-
метного мира и общении. 

К моменту поступления в детский 
сад: 
- недостаточный сенсорный и прак-
тический опыт проявляется в значи-
тельных трудностях в самообслужи-
вании и речевом развитии.  
 

П
ре

д-
ш

ко
ль

ны
й 

во
зр

ас
т 

- считают в пределах 10 с использованием 
пальцев рук, материалов для счета, линейки и 
др.; практически всегда правильно исполь-
зуют количественные и порядковые числи-
тельные;  
- сравнивают рядом стоящие числа в пределах 
10, предметы по длине, ширине, толщине, вы-
соте разными способами;  
- уравнивают неравные группы; 
- часто с ошибкой определяют свое место по-
ложение среди предметов и людей, взаимное 
положение предметов по отношению друг к 
другу; 
- знают характеристики геометрических фи-
гур (круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, шар, куб);  
- различают форму предметов; 
- знает дни недели, времена года. 

- умеют считать в пределах 5-10, ка-
саясь пальцем каждого предмета, 
называя числительные вслух;  
- способны воспроизводить число-
вой ряд до 5 или до 10, но механиче-
ски, при счете часто допускают про-
пуски числительных, сбиваются и 
продолжают счет, не понимая 
ошибки; 
- при счете не соотносят последнее 
числительное с группой пересчиты-
ваемых предметов, определением 
количества элементов множества 
овладевают с трудом. 

 
Отмеченные трудности в формировании математических представлений у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, являющиеся результатом 
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разной степени выраженности задержанного варианта дизонтогенеза [10], усу-
губляются внешними факторами: нарастающей инклюзией и дефицитом квали-
фицированных специалистов в образовательных организациях, а также недостат-
ком методической литературы по рассматриваемой тематике. 

К моменту поступления в школу результатами целенаправленной, систем-
ной и комплексной коррекционно-педагогической деятельности специалистов 
образовательной организации могут стать не только система сформированных у 
дошкольников сенсорно-перцептивных эталонов и предметных действий, но 
приобретенные ими умения обобщать словом новый опыт, устанавливать при-
чинно-следственные связи с предыдущим опытом, а также активно взаимодей-
ствовать с предметной и социальной средами. 

3. Предпосылки формирования математических представлений у до-
школьников с интеллектуальной недостаточностью. Как человек познает 
мир? Как формируется его знание о мире? Какими способами познания пользу-
ется дошкольник? Как помочь тем, кто испытывает трудности или имеет дефи-
циты в развитии? Ответы на эти и многие другие вопросы лежат в плоскости 
психологии, а точнее – психологии восприятия.  

В течение последних трех сотен лет, благодаря бурному развитию меди-
цины, психологии, психофизиологии, нейропсихологии и других направлений 
человековедческих наук сменились различные концепции. Томас Рид в 1785 г. 
впервые предложил свое понимание процессов познания, он считал самостоя-
тельными и не зависимыми друг от друга сенсорные (ощущения) и перцептив-
ные (восприятия) процессы. Несмотря на это, в течении двух столетий взгляды 
представителей разных психологических школ о природе психики кардинально 
менялись: от ментальной машины Джемса Милля и концепции постепенной се-
парации психической жизни от жизни физической путем адаптации к окружаю-
щей среде Герберта Спенсера, до теории экологического подхода к зрительному 
восприятию Джеймса Гибсона и теории психического отражения в рамках дея-
тельностного подхода А.Н. Леонтьева.  

Авторам ближе позиция школы Леонтьева, поэтому обратим свое внима-
ние на существенные аспекты, на которые указывал Алексей Николаевич, он ис-
ходил из понимания необходимости включенности психики во взаимодействие 
со средой, динамичности среды, влияющей на характер деятельности индивида, 
обуславливающей все последующие изменения психики. Предметный мир по-
степенно встраивается в деятельность человека, воссоздается в его внутреннем 
плане (мыслительном), в процессе взаимодействия с миром формируется образ 
мира как продукт развивающейся психики – «всякая вещь первично положена 
объективно – в объективных связях предметного мира; что она – вторично – по-
лагает себя также и в субъективности, чувственности человека, и в человеческом 
сознании» [11, с.252]. Введенное Борисом Герасимовичем Ананьевым в 1960 
году понятие «сенсорная организация человека», как конструкции, формирова-
ние которой обусловлено взаимным влиянием как внутренних (биологически 
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предопределенных комплексом анализаторов), так и внешних (средовых) компо-
нентов, позволило продолжить разработку концепции «образ мира» А.Н. Леон-
тьева.  

Образ-представление как сложное психическое новообразование дошколь-
ного этапа развития, складывающееся из ощущений и восприятий разных мо-
дальностей, контекста и обобщений, словесного опосредствования, рассматри-
вается как единство отношений, семантики и смысла. Представления о тесной 
связи вербальных и невербальных компонентов восприятия разрабатывались 
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, В.Ф. Петренко, С.Д. Смирновым,  
Л.С. Цветковой, Paivio, M.Denis и др. [19]. 

Логика становления системы перцептивных действий в онтогенезе склады-
вается от практической перцепции – манипуляций с исследуемым предметом 
(метод проб и ошибок), затем этапов перцептивной ориентировки – примерива-
ния (на глаз) и перцептивной систематизации (овладение словами-названиями). 
В результате у нормативно развивающегося дошкольника формируются целост-
ные, структурированные и включенные в контекст деятельности образы-воспри-
ятия. Александра Абрамовна Катаева (А.А. Венгер) и ее ученица Елена Анто-
новна Стребелева исследовали особенности развития перцептивной и практиче-
ской деятельности у дошкольников с интеллектуальными нарушениями  и пока-
зали, что кроме задержанных сроков формирования для них характерны и каче-
ственные отличия перцептивной сферы, обусловленные: отсутствием устойчи-
вого интереса к познанию окружающего мира; когнитивными дефицитами на 
этапах выделения существенных признаков, объединения их в смысловые сово-
купности, сравнения с имеющимися сенсорными эталонами; трудностями коор-
динации разных модальностей при обследовании предметов, явлений и отноше-
ний; трудностями формирования сенсорных эталонов вследствие их неустойчи-
вости, не достаточной целостности и слабой дифференцированности; отсут-
ствием или грубым нарушением всех компонентов интеллектуальной функции 
речи: номинативного, сигнификативного, когнитивного, сообщения. Ожидае-
мый рост познавательного интереса у дошкольника с интеллектуальными нару-
шениями на рубеже пяти лет, обуславливает доступность выбора по образцу (по 
цвету, форме, величине), хотя более трудными продолжают оставаться задания, 
в которых предлагается осуществить выбор по слову [4]. 

В старшем дошкольном возрасте у детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью появляется зрительное соотнесение, но без специального обучения не 
формируются обобщения по выделенному признаку, как и сериация (поиск места 
предмета в заданном ряду). К сожалению, у большинства детей образы-восприя-
тия еще не обладают целостностью, поэтому они не могут служить основой пред-
метного действия. В этом можно убедиться, предъявляя задания с использова-
нием предметного изображения или при складывании разрезной картинки [4]. 
Зрительная ориентировка в этом возрасте еще не служит основой для развития 
других поисковых способов, дети не способны примеривать, пробовать различ-
ные действия, обнаруживать и исправлять свои ошибки, что свидетельствует об 
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отсутствии у них ориентировочно-исследовательской деятельности. Дошколь-
ники с трудом формируют связи между восприятием свойства, знанием его 
названия и соотнесением с производимым на его основе действия. Они не могут 
найти парный предмет или найти предмет в окружающей обстановке, отвечаю-
щий изученному на занятии свойству, т.е. значительно позднее, чем в норме, и 
качественно по-другому формируются у них образы-представления.  

В следствие задержки развития перцептивной сферы, с трудом и в более 
поздние сроки формируется и наглядно-действенное мышление. В норме первые 
попытки включиться в решение проблемных практических задач наблюдаются 
уже на втором году жизни. Дошкольники же с интеллектуальной недостаточно-
стью часто не осознают проблемного характера ситуации, необходимости ис-
пользования вспомогательного средства или инструмента для ее разрешения, а в 
случае участия взрослого – не осознают результаты совместной деятельности и 
потому не переносят этот опыт в другие условия. В практической деятельности 
они не могут оценить предварительные результаты, ошибочность выбранного 
способа действия и часто повторяют одни и те же не продуктивные действия. 

Понимая какую существенную роль играет в наглядно-действенном мыш-
лении речь, заметим, что умственно отсталый дошкольник не использует ее в 
организации своей деятельности, часто он может только оценить свою несосто-
ятельность (не могу, не получается, не достану и др.). Предмет-заместитель еще 
долго не включается в его игровую деятельность, что служит критерием неготов-
ности к усвоению словесно-логических форм мышления до шести-семи лет [4]. 

Многочисленные исследования значимости перцептивной сферы для ин-
теллектуального развития дошкольника с задержкой психического развития по-
казали ограниченный объем сенсорных впечатлений, необходимость большего, 
чем в норме, времени для обследования и переработки информации различной 
модальности, несформированность ориентировочно-исследовательской деятель-
ности (Т.В. Дуткевич, Г.И. Колесникова, Ю.В. Саенко, Л.Ф. Фатихова), трудно-
сти оперирования и интеграции сформированных образов-представлений [3], 
необходимость активизации внутренней составляющей перцептивных процес-
сов, т.е. всех компонентов познавательной деятельности (мотивационного, регу-
лятивного и когнитивного) [5; 17; 18]. 

Интерес представляют нейропсихологические исследования образов-пред-
ставлений у дошкольников и у младших школьников с задержкой психического 
развития, с нарушениями речи, с нарушениями зрения (Л.С. Цветкова, Н.К. Кор-
сакова, А.В. Семенович, Е.А. Логинова, Е.Ю. Щедрова и др.), которые показали 
наличие неразработанных семантических тем, трудности переключения с одной 
семантической группы на другую, ошибки опознания и реконструкции фрагмен-
тов типовых предметных изображений, несформированность аналитико-синте-
тических перцептивных действий при опознании в осложненных условиях, а 
также трудности мысленного моделирования образами-представлениями. По 
мнению Л.П. Григорьевой, «сенсорно-перцептивный образ составляют в сово-
купности все признаки; они могут сохраняться на разных уровнях памяти, извле-
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каться из нее с целью идентификации воспринятого объекта. Для регуляции де-
ятельности и поведения детей недостаточно только сенсорных данных. 
Очень важно выделение в них существенного и закономерного, определение их 
семантического значения».  

Таким образом, у разных исследователей сенсорно-перцептивные умения 
рассматривались как ключевой компонент, обеспечивающий развитие высших 
психических функций (мышление, память, речь) – «визуальное мышление» у 
В.П. Зинченко, интеллектуальные операции у Н.Н. Поддьякова, непосредствен-
ная связь сенсорной системы с мышлением у В.В. Давыдова и О.К. Тихомирова. 
Опираясь на принцип взаимосвязи и взаимообогащения разных уровней психи-
ческой деятельности С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, рассматривали взаимное 
влияние восприятия и мышления. Анализируя роль перцепции в психическом 
развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья следует отметить, 
что из первичного, чувственного, вспомогательного средства она превращается 
в средство компенсации и коррекции, принимая на себя функцию репрезентации 
(воспроизведения) существенных характеристик деятельности (усиление мо-
тива, осознание цели, участие в разворачивании, произвольной регуляции и 
оценке) обучающегося. 

Рассмотренные особенности формирования элементарных математиче-
ских представлений обусловлены взаимным влияниям достаточно сохранной 
перцептивной сферы и трудностями формирования наглядно-действенного 
мышления дошкольников с интеллектуальной недостаточностью и их значимо-
стью для дальнейшего развития психики, что предполагает реализацию адапти-
рованной основной общеобразовательной программы и создания специальных 
условий воспитания в образовательной организации.  
 
Вопросы и задания: 

1. К какому варианту психического дизонтогенеза В. В. Лебединский отно-
сит детей с умственной отсталостью? Какая еще нозологическая группа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть от-
несена к этому варианту? Что объединяет эти две нозологические группы? 
Что у них отличного? 

2. Чем объясняется несформированность перцептивных умений у детей ран-
него возраста с интеллектуальной недостаточностью? Приведите примеры 
исследований. 

3. Сравните качественные различия при выполнении сенсорно - перцептив-
ных действия по определению фигуры определенной формы детьми до-
школьного возраста с нормативным вариантом развития, с задержкой раз-
вития и с умственной отсталостью по диагностической методике «Подбери 
фигуру к предмету» [16]. 

4. Опишите способы проведения коррекционной работы по формированию 
сенсорно-перцептивных действий у детей дошкольного возраста с норма-
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тивным вариантом развития, с задержкой развития и с умственной отста-
лостью по методикам «Соотнесение свойств предмета с заданным этало-
ном формы» и «Моделирование плоскостных предметных фигур» [16]. 

5. Используя таблицу 8, предложите серию игр и упражнений, направленную 
на коррекцию сенсорно-перцептивного образа у детей дошкольного воз-
раста, используя рекомендации Л. А. Венгера, Л. П. Григорьевой, 
Е. А. Логиновой, Л. Ф. Фатиховой и др. 

 
Таблица 8. Планирование коррекционной работы по формированию сенсорно-
перцептивных умений у дошкольников 

 
Цель коррекции: Формируемое умение: 

А) развитие це-
лостности и 
структурности 
восприятия 

- умение конструиро-
вать предметные и 
геометрические фи-
гуры из частей 

- умение складывать 
предметные изобра-
жения (разрезные 
картинки) из частей 

- умение узнавать 
объект по его части 

… … … 

Б) расширение 
зоны константно-
сти восприятия 

- умения узнавать 
предмет с изменен-
ным признаком цвета 

- умение узнавать 
предмет с изменен-
ным признаком вели-
чины 

- умение узнавать 
предмет с изменен-
ным признаком рас-
положения 

… … … 

В) развитие ап-
перцепции и анти-
ципации 
восприятия 

- умения узнавать 
незавершенные изоб-
ражения 

- умения узнавать 
контурные и силуэт-
ные изображения 

- умения узнавать 
наложенные изоб-
ражения 

… … … 
 

6. Опишите модель понятия «образ мира» (по А. Н.  Леонтьеву). Чем будет 
отличаться образ мира у ребенка с РАС и у ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью? Чем обусловлены отличия? Приведите систему аргу-
ментов. 

7. Сравните понятия «образ-восприятие», «образ-представление» и «образ-
памяти». Что у них общего? В чем отличия? 

8. По мнению А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Л. С. Цветковой, Е. Ю. Щедро-
вой и др. отечественных психологов, понятие «образ-представление» 
сложно и многогранно. Рассмотрите три уровня его организации. Опишите 
полученную модель с помощью примеров из практики. 
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Глава 4 Психофизиологические аспекты дискалькулии как системной про-
блемы обучения 

 
1. Понятие дискалькулии в детском возрасте.  
2. Дискалькулия: причины, симптомы, виды. 
3.  Механизмы нарушения счета у детей. 
4. Диагностика сформированности математических представлений у  
детей с тяжелыми нарушениями речи  
 

1. Понятие дискалькулии в детском возрасте. Обучение математике на 
протяжении уже более пяти сотен лет рассматривается как одно из обязательных 
направлений в образовании. Математическая грамотность в XXI веке считается 
одним из двух важнейших компонентов функциональной грамотности современ-
ного человека (наравне с читательской грамотностью), является обязательным 
условием подготовки человека к полноценному функционированию в самостоя-
тельной жизни и предполагает владение способностью логически мыслить, ре-
шать проблемные ситуации и принимать жизненно важные решения. Понимая, 
что группа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, представ-
ляющая 10% от всей детской популяции, в большей степени состоит из обучаю-
щихся с ментальными особенностями, обратим внимание на исследования осо-
бенностей формирования и развития элементарных математических представле-
ний у детей с умственной отсталостью.  

Многими учеными отмечалось в качестве одной из существенных кли-
нико-психологических особенностей этой целевой группы неспособность к выс-
шим формам мышления – абстрактно-логическим конструкциям.  Один из выда-
ющихся русских врачей-психиатров второй половины XIX века Корсаков Сергей 
Сергеевич определял в качестве одного из ключевых признаков умственной от-
сталости как недостаточность «направляющей силы ума», а Выготский Лев Се-
менович в своих многочисленных трудах отмечал, что «стержнем» общего пси-
хического недоразвития таких детей, подростков и взрослых является слабость 
абстрактного мышления, которая проявляется в конкретности и ситуативности, 
недостаточной способности к пониманию причинно-следственных отношений и 
к обобщениям. 

В силу высокой коморбидности интеллектуальных нарушений для нас 
представляют интерес не только психолого-педагогические исследования в от-
ношении умственно отсталых детей, но и исследования особенностей формиро-
вания и развития математических представлений у детей с задержкой психиче-
ского развития и с расстройством аутистического спектра. 

Вопросами психологии счета и его нарушений долгое время никто не за-
нимался. Первые исследования, посвященные нарушениям счета датированы 
началом XX века – это работы. 

В настоящее время в отечественной системе образования отмечается уве-
личение числа обучающихся, которые с трудом адаптируются к учебным нагруз-
кам, что напрямую связано с увеличением интенсивности учебного процесса. По 
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данным исследований, проведённых М.И. Безруких, Н.В. Дубровинской и  
Д.А. Фербер, отклонения в состоянии здоровья имеются у более чем 90% рос-
сийских детей. Следствием этого является то, что 40% школьников испытывают 
трудности в усвоении программ обучения [6]. 

А.Л. Сиротюк указывает на необходимость дифференциации понятий 
«школьные трудности» и «неуспеваемость», так как далеко не всех детей с труд-
ностями в обучении можно отнести к категории неуспевающих. Наличие побоч-
ных нежелательных действий в поведении и развитии личности школьника, 
несоответствие его успеваемости ожидаемым результатам принятых стандартов 
свидетельствует об имеющихся трудностях в обучении [18]. 

Ведущими причинами школьных трудностей являются особенности функ-
ционального развития ребёнка и имеющиеся у него нарушения в развитии от-
дельных функциональных систем. Это касается и случаев нормативного интел-
лектуального развития [5, 9]. На этапе обучения в начальной школе эти факторы 
имеют особенно важное значение. Связано это с тем, что именно на этом этапе 
происходит формирование базовых учебных навыков, таких как чтение, письмо 
и счёт, от которых зависит всё дальнейшее обучение ребёнка [6].  

В последние годы проблемы математического образования школьников 
вызывают значительный интерес не только у учителей, но и у психологов, де-
фектологов и логопедов, работающих в образовательных организациях. 

Ряд отечественных исследователей высказывает мнение о том, что подъём 
и развитие целого ряда важнейших областей знаний во многом зависит от уровня 
развития математики. Людям разных профессий требуется знание математики. 
Это позволяет говорить о математике как ведущем предмете в общеобразова-
тельной школе [9]. 

По данным К. Барт, И.В. Дубровиной и др., частотность проявления неспо-
собности к усвоению математики у детей гораздо выше, чем неспособность овла-
дения правильным чтением [5]. Около 20% обучающихся затрудняются в усвое-
нии математических знаний. У третьей части из них способности к усвоению 
других предметов значительно выше их математических способностей. Когни-
тивные и личностные особенности данной категории обучающихся варьируют в 
значительных пределах [5]. Пониженный уровень когнитивных способностей и 
личностных качеств негативно влияют на успешность обучения и социальной 
адаптации учащихся. 

Разнообразие трудностей обучения математике связано со сложным стро-
ением математических действий. Под дискалькулией понимаются нарушения 
счёта и счётных операций, которые, как правило, обнаруживаются на начальном 
этапе обучения [18]. Говоря о дискалькулии, имеют в виду врождённые, а не при-
обретённые нарушения счётных операций способностей. В разделе «Расстрой-
ства психологического (психического) развития» МКБ-10 дискалькулия опреде-
ляется как «специфическое расстройство арифметических навыков» (F 81.2). А 
DSM-IV рассматривает её в разделе 315.1 как «расстройство счёта». Дискальку-
лия включает специфическое нарушение навыков счёта, которое связано не 
только с общим психическим недоразвитием или неадекватным использованием 
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методических подходов в обучении математике. К общим проявлениям дискаль-
кулии относятся нарушения формирования основных вычислительных навыков 
(сложение, вычитание, умножение, деление). В дальнейшем при обучении в 
младших и старших классах это негативно влияет на усвоение таких учебных 
предметов как алгебра, геометрия и тригонометрия, в процессе изучения кото-
рых формируются более абстрактные математические навыки [18, 9].  

При дискалькулии результаты усвоения программы по математике гораздо 
ниже ожидаемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ, т.е. 
ниже возрастного и интеллектуального уровня, а также успеваемости по другим 
учебным предметам. В соответствии с классификацией МКБ-10 к диагностиче-
ским критериям дискалькулии относят следующие: специфическое расстройство 
счёта, связанное с развитием; дискалькулию, в основе которой лежит нарушение 
высших психических функций; синдром развития Герстмана; акалькулию разви-
тия. 

В ряде исследований отмечается, что среди детей, испытывающих трудно-
сти в усвоении математических знаний, около 60% девочек, хотя связь между 
математическими нарушениями и нейропсихологическими функциональными 
нарушениями в большей степени свойственна мальчикам. Данный феномен объ-
ясняется тем, что математические трудности у девочек имеют иную, чем у маль-
чиков, этиологию. Причиной трудностей у девочек часто является страх перед 
математикой [18, 5]. 

2. Дискалькулия: причины, симптомы, виды. Причиной ошибок при 
выполнении заданий по математике являются отсутствие или недостаточная 
сформированность самоконтроля в деятельности, неумение пояснять свои дей-
ствия, использовать математические термины в речевом высказывании. Данные 
особенности являются характерными для обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Для речи данной категории школьников 
свойственна бедность и недостаточность объёма математического словаря, вы-
раженные трудности в его актуализации; недостаточность объёма и низкий уро-
вень качества реальных жизненных наблюдений, которые лежат в основе усвое-
ния математических знаний; преобладание механического типа манипуляций с 
прямым числовым рядом; затруднение в осуществлении обратного счёта; отсут-
ствие или низкий уровень представления о связи числа и количества предметов; 
отсутствие чёткого представления о величинах и возможностях их сравнения и 
уравнивания; нарушения пространственно-временных представлений [10]. 

Симптоматика дискалькулии разнообразна. К основным её симптомам от-
носятся следующие:  

• неумение правильно называть числа, недостаточно сформированное 
представление о графической структуре цифр;  

• трудности в усвоении состава, разрядности и правила образования 
числа; нарушение соотнесения количественных и порядковых отношений чисел 
и отношения «чисел-соседей»;  
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• неспособность выделять множества; низкий уровень овладения мате-
матическими понятиями и математическим словарём, недостаточное представ-
ление о математической символике;  

• затруднения в выполнении четырёх арифметических действий, несфор-
мированность понятия обратимости арифметических действий;  

• выполнение арифметических действий только с опорой на материали-
зацию;  

• трудности в понимании смысла и заучивании таблицы умножения; 
трудности понимания смысла, запоминания и анализа условия математической 
задачи; неспособность удержания в памяти промежуточных результатов дей-
ствий при решении примеров и задач;  

• затруднения в определении последовательности действий и выборе вы-
числительной стратегии [10 и др.]. 

Из этого следует, что математические трудности у детей являются ком-
плексными, так как наблюдаются в большинстве аспектов математических зна-
ний и навыков. 

Вариативность научных взглядов на этиологию и патогенез дискалькулии 
объясняет наличие нескольких её классификаций. Так С. С. Мнухин подразде-
ляет дискалькулии на врождённые и приобретённые, а Л. С. Цветкова и др., - на 
первичные и вторичные по этиопатогенезу и структуре дефекта; Р. И. Лалаева и 
др. считают, что нарушение пространственно-временных структур мозга явля-
ются причиной первичных дискалькулий, а трудности оперирования числовыми 
символами обусловливают вторичные акалькулии [18 и др.]. 

В работах А. Гермаковска, Р.И. Лалаевой, А.Н. Корнева, Ю.Г. Демьянова, 
Л.C. Цветковой и др., отражён нейропсихологический подход в понимании при-
роды дискалькулии. Нейропсихологический подход положен в основу классифи-
кации дискалькулии Л. Косч. Согласно этой классификации, дискалькулии под-
разделяют на следующие виды [10, 18 и др.]:  

вербальную, симптомами которой являются нарушения вербализации, т.е. 
обозначения словами математических понятий и/или затруднения определения 
количества предметов по предъявленному на слух числу. Вербальная дискальку-
лия не относится к истинной дискалькулии. 

Для школьников с вербальной дискалькулией характерны трудности в про-
чтении написанных чисел, записи их под диктовку; в выполнении счётных опе-
раций. Особенно сложным является решение задач на вербальную логику. [8 и 
др.] 

практогностическую, связанную с расстройством системы счисления пред-
метов и их символических изображений. В связи с недостаточностью абстраги-
рования в плане понимания чисел и понятий, дети долгое время находятся на 
стадии конкретных действий, т.е. дооперациональных представлений. В связи с 
этим у них нарушается формирование элементарных представлений для овладе-
ния счётом; 
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дислексическую (числовая диссимболия), связанную с нарушением про-
чтения математических знаков и символов. Нарушения счёта при этом виде дис-
калькулии являются вторичными; 

графическую, которая проявляется в виде нарушения записи математиче-
ских знаков и символов, неверном воспроизведении геометрических фигур; 

операциональную (анарифмия), связанную с трудностями выполнения ма-
тематических операций. 

Принято выделять две группы учащихся с нарушениями счётных опера-
ций. К первой группе относятся те, у которых, кроме неразвитой способности к 
счёту, диагностированы дислексия и дисграфия. Трудности их обучения связаны 
с низким уровнем сформированности слухового внимания, т.е. слуховой разли-
чительной способности при кратковременном запоминании. У второй группы де-
тей недостаточно развита способность к счёту, что связано с нарушениями зри-
тельно-пространственного восприятия и нарушения восприятия схемы тела. Их 
трудности заключаются в усвоении чисел и их пространственного соотношения, 
а также в выборе соответствующего алгоритма решения математической задачи. 

Результаты многочисленных исследований позволяют говорить о том, что 
механизмы и симптоматика дискалькулии сложны и неоднозначны. В связи с 
этим определение того или иного вида данного нарушения затруднено. Различ-
ные виды дискалькулии редко встречаются в изолированной форме. Полиэтио-
логический характер дискалькулии приводит к тому, что у одного и того же ре-
бёнка имеется симптоматика различных её видов с преобладанием отдельных 
симптомов [11 и др.]. 

В работах ряда авторов имеются указания на то, что трудности в матема-
тике часто сочетаются с психоэмоциональными проблемами школьников, хотя 
чёткое указание на причину такого сочетания отсутствует. В тоже время, именно 
тревожное состояние приводит к трудностям в обучении математике. Повышен-
ная тревожность проявляется в снижении мотивации к деятельности, неуверен-
ности и замене недоступной деятельности доступной. Другая группа авторов 
считает, что наличие в математике такой структуры как «правильно / непра-
вильно» может вызывать у обучающихся состояние тревоги [14]. 

По мнению В.А. Крутецкого, проявления психопатологических симптомов 
при нарушении счёта и письменной речи (чтение, письмо) разные. Для детей с 
нарушением счёта характерен риск развития психических расстройств (страхи, 
отставание в социальном развитии, депрессии). А для дисграфиков и дислекси-
ков велик риск развития нарушений в социальном поведении [9]. Такое различие 
объясняется наличием специфических нейропсихологических, функциональных 
нарушений. Формирование таких нарушений происходит под непосредственным 
воздействием, в первую очередь, семейных и психосоциальных факторов. 

Большинство исследований сходятся в том, что невротические реакции 
протеста, сопровождающиеся негативным аффектом в отношении обучения в це-
лом и по отношению к математике, в частности, являются характерной чертой 
детей с нарушением счёта. Нередко дискалькулия сопровождается синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью [14 и др.]. 
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Общепринятым является положение о том, что для выполнения счётных 
операций необходим достаточно высокий уровень сформированности познава-
тельной деятельности и речи. В основе формирования навыка счёта лежит ряд 
психических функций (зрительно-моторная координация, пространственные 
представления, слухоречевая память, зрительная память, оптико-пространствен-
ный гнозис, пальцевый гнозопраксис, ручная моторика, временные и количе-
ственные представления, восприятие и воспроизведение ритма, логические опе-
рации, речь) [14 и др.]. 

Для школьников, имеющих специфические трудности в математике, ха-
рактерен разный уровень способности к обучению. Более способные учащиеся 
испытывают меньше трудностей в понимании сути задачи, обобщении матема-
тического материала, легче справляются с укорочением последовательного ло-
гического ряда, переключением с одного на другой способ решения, лучше за-
поминают отношения и принципы решения задач. Школьники, у которых спо-
собность к обучению находится на более низком уровне, концентрируют своё 
внимание на случайных деталях, что затрудняет процесс обобщения математи-
ческого материала [12 и др.]. 

3. Механизмы нарушения счета у детей. Нарушения счёта могут иметь 
как центральный характер, так и быть следствием недостаточной сформирован-
ности смежных функций. К нарушениям центрального генеза относят понимание 
числа и представления о счётных операциях, дающих картину дискалькулии. Не-
достаточная сформированность таких функций как речь, перцепция, внимание и 
память, не играющих определённой роли в операциях счёта, также вызывает его 
нарушения. 

Использование на уроках математики понятий, недоступных обучаю-
щимся с тяжёлыми нарушениями речи, также приводит к трудностям в обучении. 
Сложность речи педагога, наличие в ней незнакомой терминологии, часто бы-
вает основной причиной трудностей в обучении математике. 

Анализ операциональной структуры процесса овладения элементарными 
счётными операциями, определение высших психических функций, обеспечива-
ющих овладение счётом и счётными операциями, лежит в основе изучения симп-
томов и механизмов нарушения счётных операций [5 и др.]. 

Даже в элементарных счётных операциях задействован ряд церебральных 
систем. Недостаточное их развитие приводит к проблемам в различных областях 
математики (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия). Проявляется это 
в виде широкого варьирования индивидуальных особенностей обучающихся [18 
и др.]. 

Арифметические действия, счётные операции, являющиеся сложными 
психическими образованиями, чаще всего страдают при мозговых поражениях. 
Поражение любого участка левого полушария приводит к нарушению счётных 
операций. 

В переносе моторных команд и материализованной зрительно-простран-
ственной и вербальной информации, большое значение имеет межполушарное 
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взаимодействие. Процессы обработки информации, происходящие в левом полу-
шарии (языковые) и правом полушарии (зрительно-пространственные), состав-
ляют основу вычислительных операций. Счётные операции, пространственное 
воображение и понятийное мышление, по мнению А. Р. Лурия, тесно связаны 
между собой [11 и др.]. Для детей с нарушением межполушарного взаимодей-
ствия характерным является наличие первичной несформированности реципрок-
ной координации рук и конвергенции глаз, многочисленные реверсии (зеркаль-
ность) при восприятии и написании (цифры, буквы), недостаточная сформиро-
ванность фонематического слуха и нарушение номинативной функции речи. 
Особенностью памяти являются «краевые эффекты» (воспроизведение первого 
и последнего эталона) [18]. 

Теменно-височные зоны левого полушария являются ведущими в процессе 
выполнения математических операций. Такая ассиметрия наблюдается и в лоб-
ных отделах. Недостаточность межполушарного взаимодействия приводит к 
нарушению нормального функционирования обеих сторон тела ребёнка. След-
ствием этого являются трудности в пространственной ориентации [5 и др.]. Не-
смотря на ведущую роль левого полушария, значимость двусторонней перера-
ботки информации велика. 

Затруднения в обучении и развитии нередко оказываются связанными с не-
достаточной интеграцией отдельных мыслительных процессов в единую функ-
циональную систему [18, 3]. Овладение речью, движением, мышлением, пись-
мом, счётом и социальным поведением возможно лишь при условии переработки 
и интеграции полимодальных импульсов. Координированная работа многих от-
делов мозга лежит в основе когнитивных процессов высшего порядка, таких как 
речь и мышление. Относительно элементарные сенсорные и моторные процессы, 
которые возникают при взаимодействии ребёнка с окружающей средой, создают 
условия для развития высших психических процессов (мышление, чтение, счёт, 
письмо) [5 и др.]. 

В процессе восприятия окружающей действительности, приобретения 
опыта и обучения, происходит конструктивное изменение головного мозга ре-
бёнка. Учёба способствует возникновению новых нейронных связей, ведущих к 
образованию новой функциональной системы, т.е. происходит постоянное пре-
образование центральной нервной системы. Имеется существенное различие в 
функциональной организации головного мозга ребёнка, начинающего обучение 
в школе и школьника, овладевшего чтением и письмом. У ребёнка, только начав-
шего обучение в школе, в первую очередь задействованы зрительные, слуховые 
и артикуляционные функции. У обученного школьника на первом месте стоит 
комплексная система переработки информации. В решении арифметических за-
дач задействованы лобные области, височные отделы левого полушария и темен-
ные отделы правого полушария, которые объединены функционально, таким об-
разом, нарушения счёта могут являться следствием дисфункции обеих полуша-
рий головного мозга. 

У детей школьного возраста в математических операциях зрительно-про-
странственные операции (правое полушарие) задействованы в меньшей мере по 
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сравнению по сравнению с левым полушарием (речь). Левое полушарие у детей, 
в случае его поражения в раннем возрасте, берёт на себя зрительно-простран-
ственные функции и в отношении счёта становится ведущим [18 и др.]. 

Наличие в устной речи и чтении небольших ошибок практически не влияет 
на смысл, а в счёте даже одна ошибка является решающей.  

Для выполнения счётных операций в умственном плане необходим доста-
точный уровень сформированности внимания, кратковременной и рабочей па-
мяти. Способность к визуализации требуется в случае отсутствия автоматизации 
счётных операций в вербально-мнестическом смысле. В основе визуализации ле-
жат преимущественно пространственные операции, которые организованы в 
виде последовательностей. Сложный счёт (одна операция сменяет другую) тре-
бует не только временной организации, но и в определённой степени функции 
планирования. При лобном синдроме нарушено предвидение ситуации или пер-
северации (застревание), что затрудняет счётные операции. Тактильно-кинесте-
тическое, вестибулярное, зрительное и слуховое восприятия являются базовыми 
в обучении математике [5 и др.]. 

В ряде работ подчёркивается тесная взаимосвязь между счётными опера-
циями, пространственным воображением и понятийным мышлением детей. При-
обретя в дошкольном возрасте в процессе игровой деятельности зрительный и 
тактильно-кинестетический опыт, в школе дети усваивают понятие числа. И если 
на первых порах им требуется непосредственное наблюдение за предметами, то 
в дальнейшем они начинают понимать структуру и порядок чисел. Функция кон-
троля глазных мышц, тесно связанных с вестибулярной системой, играет значи-
тельную роль в развитии математических понятий. К моменту поступления в 
школу у ребёнка должно быть сформировано умение произвольно сосредотачи-
вать и удерживать взгляд на объекте [18 и др.]. 

В случае нарушения контроля глазных мышц у ребёнка появляются затруд-
нения в произвольной фиксации взора на движущихся предметах, выражающи-
еся в неравномерности и скачкообразности. Это приводит к проблемам форми-
рования навыков чтения, усвоения порядка чисел в числовом ряду, расшифровке 
математических формул [5]. 

Расстройство функции зрительного восприятия снижает уровень способ-
ности ребёнка в определении признаков предметов, формировании логического 
мышления [5]. У детей с нарушенным восприятием страдает ритмический счёт. 
Недостаточность представлений так же является одной из причин трудностей в 
математике [18 и др.]. 

В обучении способность воспринимать на слух слова имеет огромное зна-
чение. Нарушение различения звуков негативно сказывается на овладении уст-
ным счётом. Лингвистический и фонематический анализ необходимы при ана-
лизе условия задачи [10 и др.].  

Зрительному симультанному анализу и синтезу отводится значительная 
роль в формировании понятия натурального числа и овладения математиче-
скими действиями [9]. 
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Освоенная ребёнком система зрительно-пространственных отношений 
способствует развитию математического мышления и мысленного оперирова-
ния. 

Переход ребёнка от наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-
ния к понятийному, абстрактному осуществляется за счёт таких операций как 
классификация, сериация, представление о соответствии количества [5 и др.]. 
Эти операции должны относиться к разным по иерархии уровням (действие, 
представление, вербализация). У детей с дискалькулией логическое мышление и 
основные мыслительные операции неполноценны, недостаточно развита память. 

Основой развития математической способности являются понимание речи 
и речевая память. Имеется тесная взаимосвязь между речью и мышлением, ма-
тематическим знанием и планомерной деятельностью. Нарушения речи, мышле-
ния и памяти негативно влияют на формирование математических способностей. 
Память детей с математическими нарушениями характеризуется низким объё-
мом слуховой памяти, нарушением последовательности информации, трудно-
стями в «оседании» информации в долговременной памяти. Нарушенное внима-
ние и его концентрация затрудняют запоминание чисел и промежуточных ре-
зультатов действий [5, 10 и др.]. 

Из проведённого анализа литературы можно сделать вывод о том, что во-
прос о механизмах дискалькулии является сложным. Исследователями рассмат-
риваются разные факторы, лежащие в основе патогенетических механизмов ма-
тематических трудностей. Недостаточная разработанность проблемы дискальку-
лии может затруднять выбор адекватной стратегии педагогического воздей-
ствия.  

4. Диагностика сформированности математических представлений у 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика адаптирована для диагно-
стики Л.Б. Баряевой, Л.В. Лопатиной [1] и С.Ю. Кондратьевой [3]. В нее вошли 
задания из методик таких исследователей как Т.В. Ахутиной [2], А.В. Белоши-
стой [4], С.Д. Забрамной [7], А.Р. Лурии [11], Ж. Пиаже [13], М. Фидлер [15], 
Т.А. Фотековой [16]; использованы дидактические пособия «Блоки Дьенеша» и 
«Фигуры Поппельрейтра». 

1. Методика «Сформированность математических функций» в полной 
мере позволяет оценить уровень развития рассматриваемой когнитивной функ-
ции в отдельности, а также уровень речевого и познавательного развития ребенка 
в целом.  

Методика обследования включает 4 блока, состоящих из 11 серий (28 за-
даний): 1 блок (5 серий, 12 заданий) – изучение сенсорно-перцептивного разви-
тия учащихся; 2 блок (2 серии, 7 заданий) – изучение интеллектуального разви-
тия учащихся; 3 блок (1 серия, 3 задания) – изучение речевого развития уча-
щихся; 4 блок (3 серии, 6 заданий) – изучение уровня сформированности мате-
матических представлений учащихся.  

Критерии оценки сформированности различных функций интерпретиро-
вался в качественном и количественном соотношении, каждое задание оценива-
лось по шкале: от минимального – 1 балл – до максимального – 3 балла.  
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Максимальное количество баллов за методику:  
28 (заданий) х 3 (балла) = 84 балла. 
Критерии оценки для всех заданий использованы следующие: 
3 балла – всё выполнено с незначительными нарушениями развития функ-

ций и самостоятельно; 
2 балла – всё выполнено с умеренно выраженными нарушениями; после 

стимулирующей помощи, наличие самокоррекции; 
1 балл – всё выполнено с выраженными нарушениями развития функций, 

только после стимулирующей помощи; большинство ответов – неверные; 
0 баллов – всё выполнено неверно, отказ от выполнения задания. 
Уровни сформированности различных функций у младших школьников с 

ТНР распределены следующим образом: 
 0 - 28 баллов – низкий уровень; 
29 – 56 баллов – средний уровень; 
57 – 84 балла – хороший уровень. 
2. Методика «Сформированность математических функций» (адап-

тированный вариант). 
Цель: изучить проявления дискалькулии у младших школьников с ТНР. 
I блок. Изучение сенсорно-перцептивного развития учащихся.  
Этот блок состоит из 5 серий, в которые включены 12 заданий. Диагности-

ческие задания представлены пробами на исследовании восприятия (зритель-
ного, слухового и пространственного гнозиса) и памяти (слухоречевой и зритель-
ной).  

Серия 1. Исследование зрительного гнозиса. 
Задание 1. Дифференциация по цвету. 
Цель: выявить умение дифференцировать предметы по цвету и различать 

цвет предметов. 
Материалы и оборудование: 5 кубиков зеленого цвета, 5 кубиков красного 

цвета, 1 кубик синего цвета, 1 кубик желтого цвета, 2 коробки. 
Инструкция. 1) Педагог кладет на стол 2 кубика (синего и желтого цвета). 

Непосредственно перед ребенком лежит еще 1 кубик, например, синего цвета. 
Педагог привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и предъ-
являет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Положи синий кубик к си-
нему/Положи вместе одинаковые кубики/Положи кубик к такому же кубику». 

2) Педагог ставит на стол напротив ребенка 2 коробки, в одной из них ле-
жит кубик зеленого цвета, в другой – красного цвета. Непосредственно перед 
ребенком педагог кладет 4 красных и 4 зеленых кубика. Педагог привлекает вни-
мание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет речевую инструк-
цию, понятную ребенку (графическое изображение): «Разложи кубики по короб-
кам/Собери (положи) одинаковые кубики/Положи к такому же». 

3) Педагог ставит на стол напротив ребенка 4 коробки, в которых лежат по 
одному кубику зеленого, красного, синего, желтого цвета. Непосредственно пе-
ред ребенком педагог кладет кубики четырех цветов. Педагог привлекает внима-
ние ребенка к диагностическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 



71 

понятную ребенку (графическое изображение): «Разложи кубики по короб-
кам/Собери (положи) одинаковые кубики/Положи к такому же». 

4) Затем педагог кладет перед ребенком 4 кубика (красный, желтый, синий, 
зеленый), понятную ребенку (графическое изображение): «Найди синий (жел-
тый, красный, зеленый)/Покажи синий (желтый, красный, зеленый)/Где синий 
(желтый, красный, зеленый)?/Посмотри на синий (желтый, красный, зеленый)». 
Если ребенок владеет вербальной речью, педагог предлагает ребенку назвать 
цвет предъявляемого предмета. 

Задание 2. Дифференциация по цвету, форме, величине.  
Цель: выявить умение дифференцировать предметы по форме, цвету и ве-

личине. 
Материал и оборудование: игрушки, контурные изображения предметов; 

цветные карточки с фоном и без; объемные предметы – шар, куб, конус, парал-
лелепипед, плоскостные – квадрат, круг; геометрические разрезанные фигуры, 
счётные палочки; листы белой бумаги, ленточки, карандаш; 2 стакана. 

Инструкция. Обучаем ребенка сравнивать предметы и находить их сход-
ства и различия: 

1 – идентификация предметов по признаку цвета. Показываем ребенку 
«парные» идентичные игрушки, отличающиеся только по цвету, при этом обяза-
тельно одна из игрушек должна быть красного цвета, так как он наиболее интен-
сивно воздействует и привлекает внимание ребенка, а контрастная игрушка си-
него или зеленого цвета. Учим ребенка отличать по типу «похоже – не похоже». 

2 – соотнесение цвета предмета с эталоном цвета. Предлагаем ребенку  
соотнести каждое контурное изображение с игрушкой. Затем обучаем соотнесе-
нию с формой. Предлагаем ребенку соотнести контурное изображение предмета 
с цветом картона, используя термин «подходит – не подходит». Цвет при этом 
не называется. На этом этапе необходимо использование контурного изображе-
ния одного и того же предмета. Цвета изучаются в следующем порядке, сначала 
красный, синий, желтый, зеленый, затем фиолетовый, оранжевый и в последнюю 
очередь, черный и белый. Предметы даются без фона. Только после достижения 
результата можно использовать фон на картоне. 

3 – формирование представления о форме предмета. Берём две идентичные 
игрушки и одну – контрастную. Учим сравнивать предметы, и находить сход-
ство. Учим детей глобально отождествлять предметы. Необходимо учитывать, 
что ребенок усваивает только объемную форму. Для этого берём объемные пред-
меты и их обыгрываем. Используем игры типа «Колобок», «Курочка Ряба», «Те-
ремок». Далее берём плоскостные предметы круг и квадрат, объясняем разницу: 
круг катится, а квадрат нет.  

4 – формирование умения обозначать форму предмета. Используем на этом 
этапе разрезанные геометрические фигуры, где все основные фигуры состоят из 
нескольких частей. Складывая геометрическую фигуру из нескольких частей, ре-
бенок одновременно ее называет. Для закрепления этого умения складываем гео-
метрические фигуры из счетных палочек. 
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5 – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы. В 
повседневной жизни, в окружающем мире находим с ребенком предметы опре-
деленной геометрической формы, закрепляем полученные знания: солнышко – 
это шар, крыша похожа на треугольник, стена дома и окошко – на квадрат и т.п. 

6 – представления о больших и маленьких предметах. Показываем ребенку, 
что большой предмет можно взять только двумя руками, а маленький – одной. В 
тетради просим ребенка нарисовать идентичные предметы: большие и маленькие 
одного цвета. При обучении ребенок обязательно должен называть признак – 
большой, маленький. 

7 – представления о длине предмета: «длинный – короткий». Берём две по-
лоски бумаги разной длины, две веревочки или можно нарисовать на листке две 
линии такой же длины. Пальчиком ребенка проводим по полоскам бумаги, ли-
нии, веревочке, показывая, что одна полоска, линия, веревочка закончилась, а 
другая – нет. Для того чтобы полностью провести пальцем по длинной линии, 
нужно больше времени, по короткой – меньше. 

8 – представления о ширине: «широкий – узкий». Берём две полоски бу-
мажки, две ленточки, счётные палочки или рисуем две речки одинаковой длины, 
но разной ширины. Строя мостик из одинаковых составляющих элементов пока-
зываем, что для переправы, через широкую речку, нужно больше палочек, для 
узкой– меньше. 

9 – формирование представления о высоте: «снизу – вверх». Для формиро-
вания представлений о высоте используем 2 стакана с водой и палочкой. В 1-й 
стакан наливаем много воды, в другой – меньше. Опуская поочередно палочку в 
стаканы, показываем, что уровень воды в одном выше, в другом – ниже. 

Задание 3. Дифференциация предметов по разным параметрам.  
Речевой материал:  
− названия основных цветов: белый, черный, красный, зеленый, синий, 

желтый, коричневый; 
− названия признака величины предметов: равный – неравный,  

большой – средний – маленький, больше – меньше, длинный – короткий, длин-
нее – короче, толстый – тонкий, толще – тоньше, широкий – узкий, шире – уже,  
тяжелее – легче; 

− названия формы предметов: круглый, овальный, квадратный, прямо-
угольный, треугольный; 

− названия местоположения предмета: справа, слева, вверху, внизу, 
ближе – дальше, за – перед, между – позже, до – после, сначала – потом, перед – 
после, времена года, дни недели;  

− названия действия движения: быстро – медленно, быстрее – медленнее;  
− названия меры: ровно – столько же, один – много. 
Инструкция. 
1. Выделение признака величины предметов: одинаковый – неодинаковый, 

равный – неравный, большой – маленький. Сравнение 2х предметов по величине, 
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усвоение понятий больше – меньше. Сравнение 3х предметов по величине (боль-
шой – средний – маленький). Усвоение сравнительной относительности вели-
чины. Сравнение предметов по величине. 

2. Выделение признака длины (длинный – короткий). Сравнение 2х пред-
метов по длине (длиннее – короче). Сравнение 3х предметов по длине (длинный 
– средний – короткий). Закрепление сравнительной относительности качества 
длины предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается). Сравнение пред-
метов окружающей обстановки по длине. 

3. Выделение признака толщины (толстый – тонкий). Сравнение 2х пред-
метов по толщине (толще – тоньше). Сравнение 3х предметов по толщине (тол-
стый – средний – тонкий). Закрепление сравнительной относительности тол-
щины. Сравнение предметов окружающей обстановки по толщине. 

4. Признак ширины (широкий – узкий). Сравнение 2х предметов по ши-
рине (шире – уже). Сравнение 3х предметов по ширине (широкий – средний – 
узкий). Закрепление сравнительной относительности признака ширины. Сравне-
ние двух и трех предметов по ширине.  

5. Сравнение предметов по признаку веса (тяжелый – легкий). Закрепление 
понятий тяжелее – легче. Сравнение 3х предметов по весу (тяжелый - средний - 
легкий). Усвоение сравнительной относительности признака веса. 

6. Выделение признака формы. Классификация предметов и их изображе-
ний с учетом формы: круглые (шар, мяч, арбуз, блюдце и др.), овальные (яйцо, 
огурец, селедочница и др.), квадратные (стол, платок, печенье, салфетка и др.), 
прямоугольные (парта, книга, тетрадь, одеяло и др.), треугольные (лист, крыша 
дома и др.).  

Серия 2. Исследование предметного гнозиса.  
Задание 1. Узнавание пунктирных изображений.  
Цель: определить возможность узнавания пунктирных изображений. 
Оборудование: пунктирные изображения. 
Инструкция. Ученикам предлагается рассмотреть «волшебные» картинки 

и определить, какие предметы на них нарисованы. После того как предметы пра-
вильно названы детьми, можно предложить обвести их контуры сплошной ли-
нией и раскрасить. 

Задание 2. Узнавание перечеркнутых изображений.  
Цель: определить возможность узнавания перечеркнутых изображений. 
Оборудование: перечеркнутые изображения. 
Инструкция. Ребенку предлагаем узнать изображенный на листе перечерк-

нутый предмет и дать ему название. Целесообразно не показывать ребенку, с ка-
кого изображения необходимо начинать узнавание, поскольку это позволяет об-
наружить особенности стратегии восприятия. На листе слева направо располо-
жены: в верхнем ряду - бабочка, лампа, ландыш; в нижнем ряду - молоток, бала-
лайка, расческа. 

Задание 3. Узнавание фигур Поппельрейтра.  



74 

Цель: исследовать зрительно-предметное восприятие, сформированность 
зрительных образов-представлений и узнавание объектов внешнего мира в усло-
виях «зашумленной» предметной картинки. 

Оборудование: предметные картинки, стандартизированный рисунок со 
схематическим изображением контуров животных, наложенных друг на друга. 

Инструкция. Учащемуся демонстрируется картинка: «Посмотри внима-
тельно и перечисли, что здесь нарисовано». После того как ребенок узнает и 
назовет какое-либо животное, следует попросить: «Покажи его: обведи фигуру 
по контуру». 

Серия 3. Исследование цифрового гнозиса.  
Задание 1. Различение правильно написанных цифр, исключая цифры в  

зеркальном изображении.  
Цель: определение умения находить правильно написанные цифры. 
Оборудование: таблица с по-разному расположенными в пространстве фи-

гурами, буквами и цифрами; зашумленные (перечеркнутые) цифры. 
Инструкция. Учащемуся предлагается таблица с по-разному расположен-

ными в пространстве цифрами, которые необходимо опознать. Аналогичная за-
дача должна быть решена для зашумленных (перечеркнутых) цифр.  

Задание 2. Узнавание цифр, наложенных друг на друга.  
Цель: определение сформированности графического образа цифры. 
Оборудование: счётный материал. 
Инструкция. Предлагаем ребёнку проводить указательным пальцем по ре-

льефному контуру (резина, бархат, дерево, гофрированный картон), рисовать на 
песке, снегу, в воздухе; узнавать цифры наощупь в «волшебном» мешочке; вы-
кладывать цифры на столе из счетных палочек, трубочек, пластилиновых колба-
сок и др. Выполняя упражнения, ребенок учится называть цифры и соотносить 
их с названием. 

Серия 4. Исследование особенностей ручной моторики и пальцевого гно-
зопраксиса.  

Задание 1. Пальчики здороваются.  
Цель: определение сформированности чувство ритма.  
Материал: потешки. 
Инструкция. Педагог предлагает следующие действия. Пальчики правой 

руки ребёнка по очереди «здороваются» с пальчиками левой руки, похлопывая 
друг друга кончиками пальцев (подушечками). 

Повстречал ежонка ёж:  
Здравствуй, братец! Как живешь? 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живём в одном краю –  
Всех я вас приветствую! 
Задание 2. Оптико-кинестетическая организация движений.  
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Цель: выявить уровень состояния мелкой ручной моторики. 
Инструкция. Данная методика выполняется дважды, сначала по словесной 

инструкции, второй раз по зрительному образцу. 
1) Праксис по словесной инструкции. «Сложи первый и второй пальцы в 

кольцо (по подражанию). Вытяни второй и третий пальцы (Сделай «зайчика»). 
Вытяни второй и пятый пальцы (Сделай «козу рогатую»). 

2) Праксис поз по зрительному образцу. «Делай, как я». Ребенку последо-
вательно предлагаются различные позы пальцев, которые он должен воспроиз-
вести. Поочередно обследуются две руки. После выполнения каждой позы ребе-
нок свободно кладет руку на стол. 

Серия 5. Исследование особенностей слухоречевой и зрительной памяти. 
Задание 1. Повторение цифр (методика А.Р. Лурии и Л.С. Выготского).  
Цель: проверка объема кратковременной слухоречевой памяти. 
Оборудование: набор цифр от 1 до 10. 
Инструкция. После предъявления испытуемому 10 цифр не по порядку на 

слух фиксируется порядок и количество воспроизведенных им цифр. Обычно в 
норме 10 цифр запоминаются после 3-4 повторений. Через 20 мин воспроизво-
дится 8-9 цифр.  

Задание 2. Воспроизведение ряда цифр.  
Цель: проверка объема кратковременной слухоречевой и зрительной па-

мяти. 
Оборудование: карточки с рядами цифр от 1 до 10. 
Инструкция. Учащимся предстоит прослушать, затем рассмотреть на кар-

точках ряд цифр в разной последовательности. Задача заключается в том, чтобы 
постараться удержать в памяти все числа и затем воспроизвести их по команде 
«Записывайте».  

II блок. Изучение интеллектуального развития учащихся.  
Этот блок состоит из 2х серий, в которые включены 7 заданий. Диагности-

ческие задания представлены пробами на исследование интеллектуальных функ-
ций. 

Серия 6. Исследование пространственного мышления.  
Инструкция: Посмотри внимательно. Не спеши выполнять задание, по-    

думай.  
Задание 1. Представление перемещения улитки (методика Ж. Пиаже).  
Цель: определение сформированности представлений «о перемещении 

объектов» в пространстве. 
Оборудование: модель улитки из отдельных частей (нога, голова и рако-

вина), изготовленная из разноцветного картона: четыре бланка (картинки) на 
каждом из которых нарисована улитка в различных проекциях: бланк № 1 - 
улитка ползет прямо вверх головой, бланк № 2 - улитка ползет прямо вниз голо-
вой, бланк № 3 – улитка ползет вверх, голова и туловище смотрят вправо, бланк 
№ 4 – улитка ползет вниз, голова и туловище смотрят влево; три детали плос-
костного изображения улитки. 
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Инструкция. Педагог предлагает ребенку поиграть с улиткой, представить, 
как она перемещается по внешней стороне обруча – «ползет по обручу», распо-
лагаясь горизонтально относительно круга. Затем мы просили ребенка предста-
вить расположение улитки при ее перемещении по другому обручу в заданных 
точках – («1», «2», «3», «4») и сконструировать улитку из отдельных частей (ту-
ловище, голова, раковина), соответствующих по цвету и размеру деталям иг-
рушки-улитки. Улитка – образец при этом постоянно располагается в точке «1», 
перемещать ее не разрешается.  

«Это улитка. Она ползет по кругу. Покажи, как она ползет по кругу. По-
смотри, улитка остановилась наверху обруча, смотрит на тебя. Вот тебе другой 
обруч, покажи, где расположится улитка на обруче, если она встанет вот сюда на 
этот кружок. Составь улитку из частей, вот они. (Выполнение задания ребёнком). 
Теперь посмотри, кружок вот, здесь (круг располагается в следующей точке – 
левая сторона обруча). Составь улитку здесь. (Выполнение задания ребёнком). 
Теперь кружок оказался вот тут. Составь улитку их частей в этом месте. (Выпол-
нение задания ребёнком). Улитка вернулась на свое прежнее место, как на том 
обруче (взрослый указывал в сторону первого обруча). Составь ее из частей на 
том месте, где теперь кружок. (Выполнение задания ребёнком). 

Мы просили ребенка сконструировать улитку в соответствии с рисунком. 
Предлагали ребенку бланк № 1, а затем по очереди бланки № 2, 3, 4. «Сейчас ты 
будешь составлять улитку из частей. Надо посмотреть на картинку и сделать так 
же. (Выполнение задания ребёнком). Теперь посмотри на эту картинку (бланк 2) 
и составь улитку так же, как она нарисована и т.д. (бланк № 3, 4)». 

Задание 2. Составь картинку.  
Цель: выявление элементарных образных представлений ребёнка об окру-

жающих предметах; выявить умение ребёнка складывать целое изображение из 
двух частей. 

Оборудование: предметные картинки. 
Инструкция. Раскладываем разобранные картинки изображением вверх. 

Берём одну деталь и спрашиваем, что на ней нарисовано. Предлагаем ребёнку 
найти недостающую половинку. Просим сложить две детали вместе – они 
должны соединиться в одно целое изображение. Ребёнок должен найти и сло-
жить все пары карточек. Потом снова спрашиваем у ребёнка, как называются 
предметы, изображённые на карточках. 

Задание 3. Складывание картинок из частей. 
Цель: исследование особенностей мышления, способности к анализу це-

лостности рисунка и установлению последовательности отдельных его деталей. 
Оборудование: набор рисунков (6 рисунков с возрастающей сложностью): 

первые 3 рисунка должны быть разрезаны на 4 части, а остальные - на большее 
количество частей. При этом первый и четвертый рисунки должны быть одина-
ковыми, но разрезанными по-разному. Следует предусмотреть несколько вари-
антов рисунков для проведения повторных исследований.  

Инструкция. Перед тобой разрезанная на части картинка. Сложи части так, 
чтобы получилось целое изображение.  
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Образцы рисунков выбираем произвольно, например, рисунки животных, 
отдельных предметов. Части рисунка предъявляем ребенку в перевернутом виде, 
без определенного порядка, а также без образца. 

Задание 4. Дорисовывание незаконченных контуров (треугольники, круги, 
изображения гриба, чашки, вазы, яблока, домика и т.д.).  

Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать 
оригинальные образы. 

Оборудование: один набор карточек (из двух предлагаемых), на каждой из 
которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом 
наборе по 10 карточек. Другой будет использован во время повторного обследо-
вания. 

Инструкция. Перед обследованием экспериментатор говорит ребёнку:  
«Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, 
что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь кар-
тинка, любая, какую ты захочешь». 

Ребёнку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как 
ребёнок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ 
ребёнка фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с 
фигурками. Если ребёнок не понял задание, то взрослый может на первой фи-
гурке показать несколько вариантов дорисовывания. 

Серия 7. Исследование логического и вербального мышления.  
Задание 1. Картинки-нелепицы, изображающие времена года (методика 

С.Д. Забрамной).  
Цель: выявление элементарных образных представлений ребёнка об окру-

жающем мире, логических связях и отношениях, существующих между некото-
рыми объектами мира; умения рассуждать логически и грамматически пра-
вильно выражать свою мысль.  

Оборудование: картинки «Нелепицы» с изображением большого количе-
ства нелепостей. 

Инструкция: Ребёнку показывается картинка. Во время рассматривания ре-
бёнок получает инструкцию: «Посмотри внимательно на эту картинку и скажи, 
всё ли здесь находится на своём месте и правильно ли нарисовано. Если что – то 
не так, то укажи на это и объясни, почему это не так; объясни, как должно быть». 
Обе части инструкции выполняются последовательно.  

Обучающая помощь. Вместе с ребенком рассматривается какой-то фраг-
мент картинки и выявляется его нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано?», 
«А такое может быть в жизни?», «Тебе не кажется, что здесь что-то перепу-
тано?», «А еще здесь есть что-нибудь необычное?».  

Задание 2. Установление сходства и различия геометрических фигур.  
Цель: выявление сформированности логической операции мышления в 

плане изучения математического содержания. 
Оборудование: Блоки Дьенеша. 
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Инструкция. Для начала надо познакомить ребёнка с блоками. Выложить 
перед ребёнком весь набор и дать ему вволю наиграться с детальками: потрогать, 
перебрать, подержать в ручках. Чуть позже мы предложили следующие задания: 

1. Найди все фигуры такого же цвета, как эта (покажите, например синюю 
фигуру). 

2. Затем попросите ребёнка показать все блоки треугольной формы (или все 
большие/маленькие фигуры и т.п.). 

3. Попросите дать сначала все зелёные фигуры, потом – синие, жёлтые. 
4. Попросите распределить фигуры по размеру, форме, толщине. 
5. Потом спросите: Какая эта фигура по цвету, форме, размеру, толщине? 

Задание 3. Подбери предмет, подходящий по форме (методика С.Д. Заб-
рамной).  

Цель: выявление сформированности восприятия формы, умение выделять 
плоскостную форму из объемной и сравнивать ее с прорезью; способности про-
изводить анализ расположения фигур в пространстве. 

Оборудование: «Почтовый ящик» небольшого размера (20x15 см). Это мо-
жет быть деревянная или пластмассовая коробка. В крышке сделаны прорези, 
соответствующие по форме основаниям различных объемных геометрических 
тел. 

Инструкция. Перед ребёнком ставится коробка с фигурами. Затем их вы-
нимаем. Берём одну из фигур, показываем ее основание, обводим соответствую-
щую по форме прорезь и опускает в нее фигуру. Жестом предлагаем продолжить 
работу. Также даём и устную инструкцию: «Опусти все фигуры в коробку». 
Начинаем показ с самых простых фигур (цилиндр с основанием круг, призма с 
основанием треугольник и т. д.). 

III блок. Изучение речевого развития учащихся.  
Этот блок состоит из 1 серии, в которую включены 3 задания. Диагности-

ческие задания представлены пробами на исследовании речевых функций - 
уровня владения математическим словарем (номинативным, качественным, гла-
гольным словарем, знание числительных), понимания логико-грамматических 
(«квази-пространственных») конструкций.  

Серия 8. Исследование математического словаря.  
Задание 1. Бутылки» (методика Ж. Пиаже).  
Выявление предрасположенности к практогностической дискалькулии. 
Цель: исследование представлений ребёнка о независимости количества 

элементов множества от их пространственного расположения, величины и каче-
ственных признаков предметов (уточнение понимания принципа сохранения ко-
личества). 

Оборудование: две бутылки одинакового размера с пробками, мерные ста-
каны одного размера, кувшин с водой. 

Инструкция. Педагог наливает из бутылок в стаканы сначала поровну и 
спрашивает, какое количество воды осталось в бутылках: одинаковое или нет? 
Затем наливает так, чтобы было не одинаковое количество воды и опять спраши-
вает: одинаково в бутылках воды или нет? 
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Задание 2. Найди нужную фигуру по схеме с кодом отрицания «не» (мето-
дика М. Фидлер).  

Цель: выявление предрасположенности к дислексической дискалькулии. 
Оборудование: схемы фигур, фигуры. 
Инструкция. Выбери правильно фигуру в соответствии со схемой и вставь 

её на своё место. 
Задание 3. Покажи, где? (методика Т.В. Ахутиной, Т.А. Фотековой).  
Цель: умение дифференцировать единственное и множественное число  

существительных. 
Оборудование: картинки, изображающие один или много предметов и 

слова (груша - груши, варежка - варежки, стол - столы, стул - стулья, зеркало - 
зеркала, дерево – деревья и т.д.). 

Инструкция. Экспериментатор предлагает детям посмотреть на картинки 
и ответить на вопрос: «Покажи, где стол. А где столы? Или, где дерево? А где 
деревья?» Или: «Покажи, где одна варежка, а где две варежки?» Предлагается 
также определить по картинке, где живут домашние животные, а где дикие? 

IV блок. Изучение уровня сформированности математических представле-
ний учащихся.  

Этот блок состоит из 3-х серий, в которую включены 6 заданий. Диагнос- 
тические задания представлены пробами на исследовании знаний о свойствах 
натурального ряда: счет в прямом и обратном порядке, название последующего 
и предыдущего числа; решать текстовые задачи.  

Серия 9. Исследование уровня сформированности счетной деятельности. 
Задание 1. Знание числового ряда.  
Цель: выявить знания последовательности натуральных чисел от 1 до 10. 
Оборудование: числовой ряд от 1 до 10 из разрезного приложения, мяч с 

небольшими шипами для массажа рук. 
Инструкция. На партах у детей выложен числовой ряд от 1 до 10. Предла-

гаем детям: 
1) - Назвать предыдущее число для числа 3. 
- Назвать последующее число для числа 5. 
- Назвать соседей числа 8. 
- На сколько 4 больше, чем 3? 
- Какое число при счёте идёт раньше 6 или 7? 
- Какое число при счёте идёт позже 9 или 8? 
2) Как называется порядок: 
- счёта слева – направо? (Прямой порядок) 
- справа – налево? (Обратный порядок) 
3) Что происходит с числами: 
- при прямом порядке? (Увеличиваются на 1) 
- при обратном порядке? (Уменьшаются на 1) 
4) Педагог спрашивает: «Все ли числа на экране стоят на своём месте? 

(числа 6 и 4 заблудились). Если вы видите нарушение числового ряда, пожалуй-
ста, восстановите ряд чисел».  
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Задание 2. Сколько всего? 
Цель: выявить умение слушать и понимать речь других и укреплять инте-

рес к изучению математики. 
Оборудование: задачки в стихах. 
Инструкция. Прослушай внимательно стихотворение и попробуй сказать 

ответ задачи. 
1) -  Жили-были у жилета, 
Три петли и два манжета. 
Если вместе их считать, 
Три да два, конечно ...! 
2) - Три овечки возле речки, 
На лугу еще овечка. 
Сколько здесь всего овец? 
Кто ответит – молодец! 

Задание 3. Игра с мячом. 
Цель: исследование умения ориентироваться в пространстве, внимания. 
Оборудование: мяч. 
Инструкция.  
1) «Мячик, мячик, где лежишь?  
Ты от нас не убежишь».  
Педагог предлагает детям выполнить задание с мячом: «Поднимите мяч 

над головой, положите мяч у правой ноги, положите мяч на перед собой» и т.п., 
а затем задаёт вопросы. Дети отвечают на вопрос: «Где лежит мяч?» (на столе, 
на полу, в углу, около стола, под столом...). 

2) «То, что было, то, что будет, 
Каждый помнит - не забудет».  
Педагог бросает мяч по очереди играющим, задавая вопросы:  
Ты ответь мне, будь добра,  
Что ты делала вчера?  
Все ли сделал, что хотел? 
За сегодня что успел?  
Я еще узнать хотела –  
Что ты завтра будешь делать?  
Дети, возвращая мяч ведущему, отвечают на вопросы. 
3) Взрослый называет природное явление, а ребенок - время года.  
- Снег идет… (зимой); 
- Радуга на небе… (летом); 
- Желтые и красные листья на деревьях… (осенью); 
- Скворец несет веточки в скворечник… (весной) и т.д. 
Серия 10. Исследование представлений о цифрах.  
Задание 1. Картинки и цифры. 
Цель: выявление знаний о цифрах первого десятка, о счёте в пределах 10 в 

игровой форме; о соотнесении числа с количеством предметов. 
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Оборудование: набор развивающих карточек «Раз, два, три, четыре, пять - 
мы научимся считать!» для изучения счета от 1 до 10 со стихотворением, разно- 
цветные прищепки. 

Инструкция. Педагог демонстрирует карточку, проговаривает название 
цифры, затем читает стихотворение. Следом обсуждают про какую цифру послу-
шали стихотворение, на какие предметы они похожи, где их можно встретить в 
жизни.  

Сначала просим ребёнка назвать, что изображено на рисунке, просчитать 
количество предметов на карточке, найти нужное число в кружке и прицепить на 
карточку прищепку. Затем переходим к работе со следующей карточкой. Когда 
ребенок правильно выполнил задание, задаём следующие вопросы: 

- Что изображено на карточке? Это фрукт или овощ? 
- Где растет, в саду или огороде? 
- Какого цвета прищепка? 
- Какие предметы могут быть такого же цвета? и т.д. 
Задание 2. Рисуем цифры на песке или пальчиками на доске.  
Цель: выявление пространственных представлений, слуховой и зритель-

ной памяти. 
Оборудование: песочница, миниатюрные фигурки цифр, бусинки или ка-

мешки. 
Инструкция. «На что похожа цифра?» Взрослый рисует на песке цифру, 

рассказывает забавные стихи-ассоциации, скороговорки, чистоговорки, загады-
вает загадки. 

1) Когда ребёнок усвоит цифры, пусть и не все, взрослый прячет в песке  
несколько разных цифр. Ребёнок ведёт поиск, можно на ощупь или грабельками. 
После того, как ребёнок завершил поиск цифр, взрослый предлагает с ними «по-
играть» - составить простые примеры. 

2) «Найди цифры». Взрослый рисует прямые, кривые, волнистые, ломаные 
линии, которые пересекаются между собой. Среди них ребёнку нужно найти 
цифры, выделяя их контур бусинами или камешками. 

Серия 11. Исследование умения выполнять арифметические действия. 
Задание 1. Задача про цветы.  
Цель: выявление предрасположенности к операциональной дискалькулии. 
Оборудование: математические паззлы «Цветы». 
Инструкция. Педагог предлагает ребёнку собрать изображение как на кар-

тинке из математических паззлов, назвать что изображено на рисунке. Проверить 
правильность, посчитав от 1 до 10. Потом идёт работа с числовым рядом. Педа-
гог просит ученика назвать соседей чисел (по выбору), продолжить счет от назва-
ной цифры (прямой или обратный).   
 

Вопросы и задания: 
1. Каково содержание понятия «математическая грамотность» в XXI веке? 

Какие компоненты оно включает? 
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2. Раскройте содержание понятия «дискалькулия». В чем отличие дискальку-
лии от акалькулии? 

3. Раскройте одну из известных классификаций нарушений счета. Какие 
виды дискалькулий вам известны? Перечислите их. 

4. Какие альтернативные средства коррекции предлагает Л. С. Цветкова в от-
ношении лобных форм акалькулий? 
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Глава 5. Особенности реализации предметной области «Математика» в 
АООП обучающихся с умственной отсталостью 
  

1. Предметная область «Математика» как компонент федерального учебного 
плана. 

2. Структура, содержание и планируемые образовательные достижения учеб-
ного предмета «Математика». 

3. Структура, содержание и планируемые образовательные достижения учеб-
ного предмета «Информатика». 

4. Адаптация учебных и контрольно-измерительных материалов для обучаю-
щихся с интеллектуальной недостаточностью (дифференцированный под-
ход). 

  
1. Предметная область «Математика» как компонент федерального 

учебного плана. Федеральным государственным стандартом образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) преду-
смотрена возможность обучения по двум вариантам: первый вариант для обуча-
ющихся с легкой умственной отсталостью, второй – для детей с более выражен-
ными интеллектуальными нарушениями, а также для обучающихся в структуре 
которых кроме интеллектуальных имеются и другие (первичные, осложняющие) 
нарушения развития (приказ министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 1599 от 19.12.2014 г.). 

Предметная область «Математика» включена в обязательную часть учеб-
ного плана адаптированной основной общеобразовательной программы для обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пер-
вого варианта, в которую на втором этапе обучения (5-9 классы) кроме учебного 
предмета «Математика» включен предмет «Информатика» (7-9 классы), каждый 
из которых имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
обусловленную особыми образовательными потребностями обучающихся, а 
также особенностями их психофизического развития и задачами социализации.  

Содержание образования по предметам «Математика» и «Информатика» 
направлено на обеспечение достижения важнейших целей образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью, а именно формирование жизненных компетен-
ций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений, социальное 
развитие и его интеграцию в социальное окружение; формирование основ ду-
ховно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультур-
ным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового об-
раза жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Цели и задачи обучения математике на каждом этапе определены Феде-
ральной адаптированной основной общеобразовательной программой (далее – 
ФАООП УО). Согласно приказу № 1026 от 24.11.2022 года «Об утверждении фе-
деральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучаю-
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щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», количе-
ство часов, предусмотренных федеральным учебным планом на реализацию со-
держания предметной области «Математика», отражено в таблицах 8 - 14.  

Заметим, что федеральный учебный план (далее – ФУП) состоит из двух 
основных разделов. Содержание первого раздела – это часы обязательной части 
ФУП, могут отличаться только для обучающихся с умственной отсталостью раз-
ных нозологических групп. Второй раздел - часть ФУП, формируемая участни-
ками образовательных отношений, назначение которой обеспечение реализации 
особых образовательных потребностей, соответствующих нозологическим груп-
пам обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-
гося. В структуре второго раздела представлены учебные часы, обеспечиваю-
щие: различные интересы обучающихся (например, этнокультурные); отводи-
мые на изучение отдельных учебных предметов первого (обязательного) раздела 
ФУП; обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся и необходимую коррекцию их недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии; факультативного изучения отдельных учебных предме-
тов.  

Кроме двух основных разделов, в ФУП отражены обязательные часы вне-
урочной деятельности, в состав которого включены коррекционно-развивающая 
область и другие направления внеурочной деятельности. Реализация коррекци-
онно-развивающей области включает перечень обязательных к реализации кор-
рекционных курсов (табл. 8-14). Выбор коррекционных индивидуальных и груп-
повых занятий, их количественное соотношение осуществляется образователь-
ной организацией самостоятельно, с учетом особенностей психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью, а также на основании реко-
мендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Согласно пункту 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления обучающихся и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, общее ко-
личество часов коррекционно-развивающей области, предусмотренных учебным 
планом, не может быть менее пяти. 

Для развития индивидуального потенциала обучаемых с умственной отста-
лостью, которые в силу своих психофизических особенностей не могут освоить 
в полной мере содержание ФАООП (испытывают затруднения в освоении од-
ного или нескольких учебных предметов), могут быть разработаны совместно с 
родителями (законными представителями) обучаемых индивидуальные учебные 
планы, согласно которым разрабатываются индивидуальные учебные про-
граммы. Индивидуальный характер подобной программы отражается в подборе 
содержания дисциплин, курсов, модулей, а также темп и формы образования. 
Для реализации индивидуальной учебной программы привлекается педагог с 
тьюторской компетенцией.  
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Таблица 8. Фрагмент ФУП для обучающихся умственной отсталостью (вариант 
1)  
  
Предметная область Предмет/ Классы 1’ 1 2 3 4 Всего 
Математика  Математика  3 3 4 4 4 15 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений   3 3 3 9 

Коррекционно-развивающая область (логопедиче-
ские занятия, ритмика, развитие психомоторики и 
сенсорных процессов) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
  Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Математика  4 4 3 3 3 17 
Информатика - - 1 1 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  3 3 2 8   

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия и ритмика) 6 6 6 18   

Внеурочная деятельность 4 4 4 12   
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  1 1 1 3   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  3 3 2 8   

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 6 6 6 18   

Внеурочная деятельность 4 4 4 12   
  

Таблица 9. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 
1) глухих обучающихся  

  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  3 3 3 3 3 15 

Информатика    1 1 2 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  3 2 2 1 1 9 

Коррекционно-развивающая область (развитие вос-
приятия и воспроизведения устной речи; развитие 
учебно-познавательной деятельности)* 

5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  2 2 2 6   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 2 6   
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Коррекционно-развивающая область (развитие вос-
приятия и воспроизведения устной речи; развитие 
учебно-познавательной деятельности)* 

5 5 5 15   

Внеурочная деятельность 5 5 5 15   
  
*Обращаем внимание на то, что в ФУП УО (вариант 1) глухих обучаю-

щихся на коррекционно-развивающие занятия «Развитие восприятия и воспро-
изведения устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности» ука-
зано количество часов в неделю в расчете на одного обучающегося. 

  
Таблица 10. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вари-
ант 1) слабослышащих, позднооглохших обучающихся 
  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  3 3 3 3 3 15 

Информатика    1 1 2 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  3 2 2 1 1 9 

Коррекционно-развивающая область (развитие вос-
приятия и воспроизведения устной речи; развитие 
учебно-познавательной деятельности) 

5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  2 2 2 6   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 2 6   

Коррекционно-развивающая область (развитие вос-
приятия и воспроизведения устной речи; развитие 
учебно-познавательной деятельности) 

5 5 5 15   

Внеурочная деятельность 5 5 5 15   
  

Таблица 11. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вари-
ант 1) слепых обучающихся 

  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 - - - 4 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  2 2 2 6   
Информатика 1 1 1 3   
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Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  - - - -   

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 5 5 5 15   

Внеурочная деятельность 5 5 5 15   
  

Таблица 12. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вари-
ант 1) слабовидящих обучающихся  
  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 - - - 4 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  2 2 2 6   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  - - - -   

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 5 5 5 15   

Внеурочная деятельность 5 5 5 15   
  
Таблица 13. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вари-
ант 1) нарушениями опорно-двигательного аппарата обучающихся 

  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 1 1 1 7 

Коррекционно-развивающая область (индивидуаль-
ные и групповые коррекционные занятия) 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  2 2 2 6   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  4 4 4 12   

Коррекционно-развивающая область (индивидуаль-
ные и групповые коррекционные занятия) 5 5 5 15   

Внеурочная деятельность 5 5 5 15   
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Таблица 14. Фрагмент ФУП для обучающихся с умственной отсталостью (вари-
ант 1) с расстройством аутистического спектра 
  
Предметная область Предмет/ Классы 5 6 7 8 9 Всего 
Математика Математика  4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 5 5 5 5 5 25 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
  Предмет/ Классы 10 11 12 Всего 

Математика  1 1 1 3   
Информатика 1 1 1 3   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  3 3 2 8   

Коррекционно-развивающая область (коррекцион-
ные занятия) 6 6 6 18   

Внеурочная деятельность 4 4 4 12   
  

Наполнение ФУП часами внеурочной деятельности обусловлено необхо-
димостью достижения обучающимися основных задач организации внеурочной 
деятельности:  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения ФАООП; развитие навыков общения со 
сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; повышение общей культуры обучающихся, углубле-
ние их интереса к познавательной и деятельности с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей участников; развитие навыков совместной деятельно-
сти со взрослыми и сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успеш-
ность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руко-
водить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 
работы; формирование культуры поведения в информационной среде. При пла-
нировании внеурочной деятельности следует учитывать интересы обучающихся, 
их особые образовательные возможности и запрос родителей (законных предста-
вителей) обучающихся.  

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образователь-
ная организация ориентируется на свои особенности функционирования, психо-
лого-педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их по-
требности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений вне-
урочной деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные 
представители) как законные участники образовательных отношений. 

Традиционно возможными для организации внеурочной деятельности рас-
сматриваются направления: спортивно-оздоровительная деятельность, цель ко-
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торой физическое развитие, углубление знаний об организации жизни и деятель-
ности современного человека с учетом соблюдения правил здорового безопас-
ного образа жизни; проектная деятельность организуется в доступных для обу-
чающихся формах, в процесс совместной деятельности по выполнению проектов 
могут быть включены обучающиеся разного возраста и психофизических воз-
можностей, а также родители; занятия с коммуникативной направленностью, с 
целью совершенствования культуры общения; встречи и занятия художе-
ственно-эстетической направленности (мастерские по развитию художествен-
ного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 
чтению); циклы занятий, направленные на развитие информационной культуры; 
циклы занятий под девизом «Учение с увлечением!». 

При выборе форм организации внеурочной деятельности ключевыми ори-
ентирами служат специфика организуемой деятельности и коммуникативные 
возможности обучающихся, от которых зависит возможность непосредствен-
ного участия обучающихся в практической деятельности, в том числе совмест-
ной (парной, групповой, коллективной). 

В качестве вариантов внеурочной деятельности по предметной области 
«Математика» можно рассматривать практико-ориентированные и интегриро-
ванные курсы для обучающихся с умственной отсталостью, направленные на 
обобщение сформированных на уроках математических знаний и умений в усло-
виях социально-значимой деятельности. Это могут быть занятия проектной дея-
тельностью, содержание деятельности на которых ориентировано: 

- на сезонные работы («Сделай скворечник», «Собиратор (мусора)», «Со-
бери урожай», «Моя грядка/клумба» и др.) когда обучающимся предлагается 
полный цикл проекта с расчетом, подбором материала, изготовлением и обслу-
живанием продукта проектной деятельности; 

- работы социально-экономической направленности «Подготовка празд-
ника», «Встреча гостей», «Заработай на подарок», «Помоги дому престаре-
лых/детскому саду». 

Внеурочная деятельность обучающихся с умственной отсталостью по 
предмету «Информатика» может быть ориентирована на совместную с педаго-
гом или родителем работу по оформлению информационных продуктов: «По-
здравительная медиаоткрытка», «Тематическая медиаэкскурсия», «Встреча с од-
носельчанином», «История одной школы», «Видеописьмо детям другой страны» 
и др. Подобные проекты могут быть по форме как индивидуальными, так и под-
групповыми, выполняются при участии педагога, родителя. Важно, чтобы ре-
зультаты многодневной работы обучающихся стали доступными для изучения и 
оценки всему школьному сообществу. Можно проводить разнообразные кон-
курсы и выставки работ. 

2. Структура, содержание и планируемые образовательные достиже-
ния учебного предмета «Математика». Федеральная рабочая программа по 
учебному предмету «Математика» представлена в приказе министерства просве-
щения № 1026 от 24.11.2022 г. 1(1') – 4 классы в п.14, 5-9 классы п. 22, 10-12 
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классы п.34. Структура федеральной рабочей программы включает пояснитель-
ную записку, содержание учебного предмета, планируемые образовательные ре-
зультаты. В пояснительной записке указывается цель и задачи освоения курса. 
Напомним, что обязательным компонентом рабочей программы учебного пред-
мета, курса является календарно-тематические планирование. 

Содержание учебного предмета «Математика» по этапам обучения и пред-
метным линиям, перечень планируемых к достижению образовательных резуль-
татов по уровням, а также речевой материал (ключевые понятия, термины и сим-
волы) представлены в таблицах №№ 15-17.  

3. Структура, содержание и планируемые образовательные достиже-
ния учебного предмета «Информатика».    Федеральная рабочая программа по 
учебному предмету «Информатика» представлена в приказе министерства про-
свещения № 1026 от 24.11.2022 г. в п. 23 для 5-9 классов, в п. 35 для 10-12 клас-
сов. Структура федеральной рабочей программы включает пояснительную за-
писку, содержание учебного предмета, планируемые образовательные резуль-
таты. В пояснительной записке указывается цель и задачи освоения курса. 
Напомним, что обязательным компонентом рабочей программы учебного пред-
мета, курса является календарно-тематические планирование. 

В результате реализации Федеральной рабочей программы по информа-
тике у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (ФАООП УО (вари-
ант 1)) должны быть сформированы представления, знания и умения, необходи-
мые для жизнеобеспечения в условиях жизни в высокотехнологическом обще-
стве: использование компьютерной техники и информационно-коммуникацион-
ных технологий для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
жизненных и профессиональных задач. На уроках информатики будет осуществ-
ляться коррекционная работа по развитию познавательной деятельности и лич-
ностных качеств обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Информатика» по этапам обучения и со-
держательным линиям, перечень планируемых к достижению образовательных 
результатов по уровням, а также речевой материал (ключевые понятия, термины 
и символы) представлены в таблицах №№ 18-19.  

В качестве пропедевтических элементов к изучению учебного курса «Ин-
форматика» можно рассматривать включение в предметно-практическую учеб-
ную деятельность на уроках математики, технологии, основ социальной жизни и 
др. использование механических и электронных устройств, современной быто-
вой и профессиональной техники: механические и электронные часы и весы, 
швейная машина, станки для обработки дерева, микрокалькулятор, смартфон. 
Основная цель применения технических устройств, оборудования в том, чтобы 
подготовить сознание обучающихся с умственной отсталостью к необходимости 
использования ее для решения большого круга повседневных учебных, бытовых 
и производственных задач. 
  



Таблица 15. Структура, содержание учебного предмета «Математика» и планируемые к достижению образовательные 
результаты (1-4 классы) 
  

Содержание раздела программы 
Уровни достижения планируемых образовательных результа-
тов Речевой материал и 

символы Минимальный  Достаточный 
Пропедевтика. Свойства предметов, сравнение предметов, сравнение предметных совокупностей, количество пред-
метов в совокупности. Положение предметов в пространстве и на плоскости, Ориентировка на листе бумаги. Единицы 
измерения времени и их соотношения (сутки, утро, день, вечер, ночь, сегодня, завтра, вчера;). Сравнение по возрасту 
(молодой, старый, моложе, старше;). Геометрический материал: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; шар, куб, 
брус. 

Совокупность, про-
странство, плос-
кость; 
всего, много, мало. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел 
в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядо-
чение чисел, знаки сравнения. 

знание числового ряда 1-100 
в прямом порядке; отклады-
вание любых чисел в преде-
лах 100, с использованием 
счетного материала; 

знание числового ряда 1-100 в 
прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчиты-
ванием по единице и равными 
числовыми группами в пределах 
100;откладывание любых чисел 
в пределах 100 с использова-
нием счетного материала; 

Число, числовой 
ряд 1-100, счет, 
разряд; знаки срав-
нения  
> < = 

Единицы измерения и их соотношения. Величины 
и единицы их измерения (массы, времени, длины). 
Соотношения между единицами измерения однород-
ных величин. Сравнение и упорядочение однород-
ных величин. 

знание единиц измерения 
(меры) стоимости, длины, 
массы, времени и их соотно-
шения; различение чисел, 
полученных при счете и из-
мерении, запись числа, по-
лученного при измерении 
двумя мерами; пользование 
календарем для установле-
ния порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах; 
определение времени по ча-
сам (одним способом); 

знание единиц (мер) измерения 
стоимости, длины, массы, вре-
мени и их соотношения; разли-
чение чисел, полученных при 
счете и измерении, запись чисел, 
полученных при измерении 
двумя мерами (с полным набо-
ром знаков в мелких мерах);зна-
ние порядка месяцев в году, уме-
ние пользоваться календарем, 
знание количества суток в меся-
цах; определение времени по ча-
сам тремя способами с точно-
стью до 1 мин; 

Единица массы 
(килограмм), емко-
сти (литр), времени 
(минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год), 
стоимости (рубль, 
копейка), длины 
(миллиметр, санти-
метр, дециметр, 
метр). 
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Арифметические действия. Сложение, вычитание, 
умножение и деление неотрицательных целых чисел. 
Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-
ния и деления. Арифметические действия с числами 
0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметиче-
ского действия. Числовое выражение. Скобки. Поря-
док действий. Нахождение значения числового выра-
жения. Использование свойств арифметических дей-
ствий в вычислениях (переместительное свойство 
сложения и умножения). Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления. Спо-
собы проверки правильности вычислений. 

знание названий компонен-
тов сложения, вычитания, 
умножения, деления; пони-
мание смысла арифметиче-
ских действий сложения и 
вычитания, умножения и де-
ления (на равные части);зна-
ние таблицы умножения од-
нозначных чисел до 5;пони-
мание связи таблиц умноже-
ния и деления, пользование 
таблицами умножения на 
печатной основе для нахож-
дения произведения и част-
ного; знание порядка дей-
ствий в примерах в два 
арифметических действия; 
знание и применение пере-
местительного свойства 
сложения и умножения; вы-
полнение устных и пись-
менных действий сложения 
и вычитания чисел в преде-
лах 100; 

знание названия компонентов 
сложения, вычитания, умноже-
ния, деления; понимание смысла 
арифметических действий сло-
жения и вычитания, умножения 
и деления (на равные части и по 
содержанию), различение двух 
видов деления на уровне практи-
ческих действий, знание спосо-
бов чтения и записи каждого 
вида деления; знание таблицы 
умножения всех однозначных 
чисел и числа 10, правила умно-
жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деле-
ния 0 и деления на 1, на 10;пони-
мание связи таблиц умножения 
и деления, пользование табли-
цами умножения на печатной 
основе для нахождения произве-
дения и частного; знание по-
рядка действий в примерах в два 
арифметических действия; зна-
ние и применение перемести-
тельного свойство сложения и 
умножения; выполнение устных 
и письменных действий сложе-
ния и вычитания чисел в преде-
лах 100; 

Действие сложе-
ния, вычитания, 
умножения, деле-
ния и их компо-
ненты; знаки дей-
ствий  
+ - */; 
неизвестный ком-
понент; значение 
числового выраже-
ния; порядок дей-
ствий;  
переместительный 
свойство + и *; ал-
горитм; способ 
проверки. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Задачи на нахождение 
суммы и разности (остатка). Задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. Задачи на 

решение, составление, ил-
люстрирование изученных 
простых арифметических 
задач; решение составных 
арифметических задач в два 

решение, составление, иллю-
стрирование всех изученных 
простых арифметических задач; 
краткая запись, моделирование 
содержания, решение составных 

Задача, условие, 
требование, во-
прос, решение, от-
вет; 
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нахождение произведения, частного (деление на рав-
ные части, деление по содержанию); увеличение в не-
сколько раз, уменьшение в несколько раз. Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содер-
жащие отношения "больше на (в)...", "меньше на 
(в)...". Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 
общая стоимость товара). Задачи, решаемые в два 
действия. 

действия (с помощью педа-
гогического работника); 

арифметических задач в два дей-
ствия; 

краткая запись, мо-
дель задачи; 

Геометрический материал. Пространственные от-
ношения. Взаимное расположение предметов в про-
странстве и на плоскости (выше -, ниже, слева -
справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). Гео-
метрические фигуры. Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-
мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 
дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Гра-
ница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Ис-
пользование чертежных инструментов для выполне-
ния построений. Измерение длины отрезка. Сложе-
ние и вычитание отрезков. Измерение отрезков лома-
ной и вычисление ее длины. Взаимное положение на 
плоскости геометрических фигур (пересечение, 
точки пересечения). Геометрические формы в окру-
жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

различение замкнутых, не-
замкнутых кривых, лома-
ных линий; вычисление 
длины ломаной; узнавание, 
называние, моделирование 
взаимного положения двух 
прямых, кривых линий, фи-
гур; нахождение точки пе-
ресечения без вычерчива-
ния; знание названий эле-
ментов четырехугольников; 
вычерчивание прямоуголь-
ника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с по-
мощью педагогического ра-
ботника);различение окруж-
ности и круга, вычерчива-
ние окружности разных ра-
диусов. 

различение замкнутых, неза-
мкнутых кривых, ломаных ли-
ний; вычисление длины лома-
ной; узнавание, называние, вы-
черчивание, моделирование вза-
имного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольни-
ков, окружностей; нахождение 
точки пересечения; знание 
названий элементов четырех-
угольников, вычерчивание пря-
моугольника (квадрата) с помо-
щью чертежного треугольника 
на нелинованной бумаге; вычер-
чивание окружности разных ра-
диусов, различение окружности 
и круга. 

Точка, отрезок, 
прямая, кривая, ло-
маная, линия, фи-
гура, четырех-
угольник, прямо-
угольник, квадрат, 
треугольник, мно-
гоугольник, окруж-
ность, круг, куб, 
шар; 
точка пересечения, 
элементы, радиус, 
диаметр,  
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Таблица 16. Структура, содержание учебного предмета «Математика» и планируемые к достижению образовательные 
результаты (5-9 классы) 
  

Содержание раздела программы 
Уровни достижения планируемых образовательных ре-
зультатов 

  

Минимальный Достаточный  
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 
000. Представление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-
рядочение многозначных чисел. 

знание числового ряда чи-
сел в пределах 100 000; чте-
ние, запись и сравнение це-
лых чисел в пределах 100 
000; 

знание числового ряда чисел 
в пределах 1 000 000; чтение, 
запись и сравнение чисел в 
пределах 1 000 000; 

Классы, разряды;  

Единицы измерения и их соотношения. Вели-
чины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 
площадь, объем) и единицы их измерения. квад-
ратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Соотношения между единицами из-
мерения однородных величин. Сравнение и упо-
рядочение однородных величин. Преобразова-
ния чисел, полученных при измерении стоимо-
сти, длины, массы. Запись чисел, полученных 
при измерении длины, стоимости, массы, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 

знание названий, обозначе-
ния, соотношения крупных 
и мелких единиц измере-
ния стоимости, длины, 
массы, времени; выполне-
ние действий с числами, 
полученными при измере-
нии величин; 

знание названий, обозначе-
ния, соотношения крупных 
и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, 
времени, площади, объема;  

копейка, рубль; 
миллиметр, сан-
тиметр, дециметр, 
метр, километр; 
грамм, кило-
грамм, центнер, 
тонна; литр; се-
кунда, минута, 
час, сутки, не-
деля, месяц, год, 
век. 

Арифметические действия. Все виды устных 
вычислений с разрядными единицами в пределах 
1 000 000; с целыми числами, полученными при 
счете и при измерении, в пределах 100, легкие 
случаи в пределах 1 000 000. Нахождение неиз-
вестного компонента сложения и вычитания. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при 

знание таблицы сложения 
однозначных чисел; знание 
табличных случаев умно-
жения и получаемых из них 
случаев деления; письмен-
ное выполнение арифмети-
ческих действий с числами 

знание таблицы сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через де-
сяток; знание табличных 
случаев умножения и полу-
чаемых из них случаев деле-
ния; устное выполнение 
арифм. действий с целыми 

алгоритм пись-
менного сложе-
ния, вычитания, 
умножения, деле-
ния многознач-
ных чисел. Спо-
собы проверки 
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измерении одной, двумя мерами, без преобразо-
вания и с преобразованием в пределах 100 000. 
Умножение и деление целых чисел, полученных 
при счете и при измерении, на однозначное, дву-
значное число. Порядок действий. Нахождение 
значения числового выражения, состоящего из 3-
4 арифметических действий. Использование 
микрокалькулятора для всех видов вычислений в 
пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, 
полученными при измерении.  

в пределах 100 000 (сложе-
ние, вычитание, умноже-
ние и деление на однознач-
ное число) с использова-
нием таблиц умножения, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие 
случаи); 

числами, полученными при 
счете и при измерении, в 
пределах 100 (простые слу-
чаи в пределах 1 000 
000);письменное выполне-
ние арифм. действий с мно-
гозначными числами и чис-
лами, полученными при из-
мерении, в пределах 1 000 
000; 

правильности вы-
числений (алго-
ритм, обратное 
действие, оценка 
достоверности ре-
зультата, на мик-
рокалькуляторе). 

Дроби. Доля величины (половина, треть, чет-
верть, десятая, сотая, тысячная). Получение до-
лей. Сравнение долей. Образование, запись и 
чтение обыкновенных дробей. Сравнение дробей 
с одинаковыми числителями, с одинаковыми 
знаменателями. Получение, чтение, запись, срав-
нение смешанных чисел. Преобразования обык-
новенных дробей (легкие случаи): замена мелких 
долей более крупными (сокращение), неправиль-
ных дробей целыми или смешанными числами, 
целых и смешанных чисел неправильными дро-
бями. Приведение обыкновенных дробей к об-
щему знаменателю (легкие случаи). Сравнение 
дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. Нахождение од-
ной или нескольких частей числа. Чтение, запись 
десятичных дробей. Выражение десятичных дро-
бей в более крупных (мелких), одинаковых до-
лях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 
вычитание десятичных дробей (все случаи). 

знание обыкновенных и де-
сятичных дробей; их полу-
чение, запись, чтение; 
нахождение доли вели-
чины и величины по значе-
нию её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, де-
сятая часть);выполнение 
арифметических действий 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число) с деся-
тичными дробями, имею-
щими в записи менее 5 зна-
ков (цифр), в том числе с 
использованием микро-
калькулятора. 

знание обыкновенных и де-
сятичных дробей, их получе-
ние, запись, чтение; выпол-
нение арифметических дей-
ствий с десятичными дро-
бями; нахождение одной 
или нескольких долей (про-
центов) от числа, числа по 
одной его доли (про-
центу);выполнение арифм. 
действий с целыми числами 
до 1 000 000 и десятичными 
дробями с использованием 
микрокалькулятора и про-
веркой вычислений путем 
повторного использования 
микрокалькулятора; 

Числитель и зна-
менатель дроби; 
правильные и не-
правильные 
дроби; смешан-
ное число; основ-
ное свойство 
обыкновенных 
дробей; сокраще-
ние; общий зна-
менатель; деся-
тичная дробь; 
действия с деся-
тичными дробями 
с проверкой ре-
зультата повтор-
ным вычислением 
на микрокальку-
ляторе; процент. 
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Умножение и деление десятичной дроби на од-
нозначное, двузначное число. Нахождение деся-
тичной дроби от числа. Нахождение одного про-
цента от числа. Нахождение нескольких процен-
тов от числа. 
Арифметические задачи. Простые и составные 
(в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи 
на нахождение неизвестного слагаемого, умень-
шаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 
сравнение. Задачи на пропорциональное деле-
ние. Задачи на нахождение части целого. Про-
стые и составные задачи геометрического содер-
жания, требующие вычисления периметра мно-
гоугольника, площади прямоугольника (квад-
рата), объема прямоугольного параллелепипеда 
(куба). Арифметические задачи, связанные с про-
граммой профильного труда.  

решение простых арифме-
тических задач и состав-
ных задач в 2 действия;  

решение простых задач в со-
ответствии с программой, 
составных задач в 2-3 ариф-
метических действия; при-
менение математических 
знаний для решения профес-
сиональных трудовых за-
дач;  

Отношения 
"больше на (в)...", 
"меньше на (в)..."; 
скорость, время, 
пройденный путь; 
производи-тель-
ность труда, 
время, объем всей 
работы; расход на 
предмет, количе-
ство предметов, 
общий расход; 
цена, количество, 
общая стоимость 
товара; начало, 
конец, продолжи-
тельность собы-
тия. 

Геометрический материал. Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, ли-
ния (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг, параллелограмм, 
ромб. Использование чертежных документов для 
выполнения построений. Взаимное положение 

распознавание, различение 
и называние геометриче-
ских фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед), знание 
свойств элементов много-
угольников (треугольник, 
прямоугольник, параллело-

распознавание, различение и 
называние геометрических 
фигур и тел (куб, шар, парал-
лелепипед, пирамида, 
призма, цилиндр, ко-
нус);знание свойств элемен-
тов многоугольников (тре-
угольник, прямоугольник, 

Угол, градус; 
сумма смежных 
углов; сумма уг-
лов треугольника; 
симметрия, ось 
симметрии; пери-
метр (Р), площадь 
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на плоскости геометрических фигур (пересече-
ние, точки пересечения) и линий (пересекаются, 
в том перпендикулярные, не пересекаются, в том 
числе параллельные). Углы, виды углов, смеж-
ные углы. Градус как мера угла. Симметричные 
предметы, геометрические фигуры. Предметы, 
геометрические фигуры, симметрично располо-
женные относительно оси симметрии. Построе-
ние геометрических фигур, симметрично распо-
ложенных относительно оси симметрии. Пери-
метр. Вычисление периметра треугольника, пря-
моугольника, квадрата. Площадь геометриче-
ской фигуры. Вычисление площади прямоуголь-
ника (квадрата). Геометрические тела. Узнава-
ние, называние. Элементы и свойства прямо-
угольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Площадь боковой и полной поверхности прямо-
угольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Измерение и вычисление объема прямоуголь-
ного параллелепипеда (в том числе куба).  

грамм);построение с помо-
щью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транс-
портира линий, углов, мно-
гоугольников, окружно-
стей в разном положении 
на плоскости. 

параллелограмм), прямо-
угольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямо-
угольника, объема прямо-
угольного параллелепипеда 
(куба);построение с помо-
щью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транс-
портира линий, углов, мно-
гоугольников, окружностей 
в разном положении на 
плоскости, в том числе сим-
метричных относительно 
оси, центра симметрии. 

(S); куб, шар, па-
раллелепипед, пи-
рамида, призма, 
цилиндр, конус; 
объем геометри-
ческого тела (V). 
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Таблица 17. Структура, содержание учебного предмета «Математика» и планируемые к достижению образовательные 
результаты (10-12 классы) 
  

Содержание раздела программы 
Уровни достижения планируемых образовательных ре-
зультатов 
Минимальный  Достаточный 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных еди-
ниц и числовых групп (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 
5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. Округление чисел в пределах 1 000 
000.  

знать числовой ряд чисел в 
пределах 1 000 000, читать, 
записывать и сравнивать це-
лые числа в пределах 1 000 
000; 

знать числовой ряд чисел 
в пределах 1 000 000, чи-
тать, записывать и срав-
нивать целые числа в пре-
делах 1 000 000;присчи-
тывать и отсчитывать 
(устно) разрядными еди-
ницами и числовыми 
группами (по 2, 20, 200, 2 
000, 20 000, 200 000; 5, 50, 
500, 5 000, 50 в пределах 
1 000 000; 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стои-
мость, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измере-
ния. Единицы измерения земельных площадей: ар (1 а), гектар (1 га). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Запись чисел, полу-
ченных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби и 
обратное преобразование. 

знать названия, обозначе-
ния, соотношения крупных 
и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, 
времени, площади, объема; 

знать названия, обозначе-
ния, соотношения круп-
ных и мелких единиц из-
мерения стоимости, 
длины, массы, времени, 
площади, объема; 

Арифметические действия. Устные вычисления (сложение, вычита-
ние, умножение, деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие слу-
чаи). Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 
(все случаи). Проверка вычислений с помощью обратного арифм. дей-

знать табличные случаи 
умножения и получаемые из 
них случаи деления; выпол-
нять устно арифм. действия 

знать табличные случаи 
умножения и получаемые 
из них случаи деления; 
записывать числа, полу-
ченные при измерении 
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ствия. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении од-
ной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в преде-
лах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при 
счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное 
число (несложные случаи). Порядок действий. Нахождение значения 
числового выражения, состоящего из 3-5 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре-
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при изме-
рении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокаль-
куляторе. 

с целыми числами, получен-
ными при счете и при изме-
рении в пределах 1 000 000 
(легкие случаи);выполнять 
письменно арифм. действия 
с многозначными числами и 
числами, полученными при 
измерении, в пределах 1 000 
000 и проверку вычислений 
путем использования микро-
калькулятора; 

площади и объема, в виде 
десятичной дроби; вы-
полнять устно арифм. 
действия с целыми чис-
лами, полученными при 
счете и при измерении в 
пределах 1 000 000 (лег-
кие случаи);выполнять 
письменно арифм. дей-
ствия с многозначными 
числами и числами, полу-
ченными при измерении, 
в пределах 1 000 000 (все 
случаи) и проверку вы-
числений с помощью об-
ратного арифм. действия; 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах 
получения обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, срав-
нении и преобразованиях дробей. Сложение и вычитание обыкновен-
ных дробей с одинаковыми и разными знаменателями (легкие случаи). 
Нахождение числа по одной его части. Десятичные дроби: получение, 
запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и вычитание де-
сятичных дробей (все случаи), проверка вычислений с помощью обрат-
ного арифметического действия. Умножение и деление десятичной 
дроби на однозначное, двузначное и трехзначное число (легкие слу-
чаи). Использование микрокалькулятора для выполнения арифметиче-
ских действий с десятичными дробями с проверкой результата повтор-
ным вычислением на микрокалькуляторе. Процент. Нахождение од-
ного и нескольких процентов от числа, в том числе с использованием 

выполнять сложение и вы-
читание с обыкновенными 
дробями, имеющими одина-
ковые знаменатели; выпол-
нять арифметические дей-
ствия с десятичными дро-
бями и проверку вычисле-
ний путем использования 
микрокалькулятора; выпол-
нять арифметические дей-
ствия с целыми числами до 1 
000 000 и десятичными дро-
бями с использованием мик-
рокалькулятора и проверкой 

выполнять сложение и 
вычитание с обыкновен-
ными дробями, имею-
щими одинаковые и раз-
ные знаменатели (легкие 
случаи);выполнять ариф-
метические действия с 
десятичными дробями 
(все случаи) и проверку 
вычислений с помощью 
обратного арифметиче-
ского действия; выпол-
нять арифметические 
действия с целыми чис-
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микрокалькулятора.Нахождение числа по одному проценту. Использо-
вание дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах 
(линейных, столбчатых, круговых). 

вычислений путем повтор-
ного использования микро-
калькулятора; находить 
одну или несколько долей 
(процентов) от числа, число 
по одной его доли (про-
центу), в том числе с исполь-
зованием микрокалькуля-
тора; 

лами до 1 000 000 и деся-
тичными дробями с ис-
пользованием микрокаль-
кулятора и проверкой вы-
числений путем повтор-
ного использования мик-
рокалькулятора; нахо-
дить одну или несколько 
долей (процентов) от 
числа, число по одной его 
доли (проценту), в том 
числе с использованием 
микрокалькулятора; ис-
пользовать дроби (обык-
новенные, десятичные) и 
проценты в диаграммах; 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на 
предыдущих этапах обучения) и составные (в 3-5 арифметических дей-
ствий) задачи. Задачи на движение в одном и противоположном 
направлении двух тел. Задачи на нахождение целого по значению его 
доли. Простые и составные задачи геометрического содержания, тре-
бующие вычисления периметра многоугольника, площади прямо-
угольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюд-
жета семьи, расчетом оплаты коммунальных услуг, налогами, финан-
совыми услугами банков, страховыми и иными социальными услу-
гами, предоставляемыми населению. 

решать все простые задачи, 
составные задачи в 3-4 ариф-
метических действия; ре-
шать арифметические за-
дачи, связанные с програм-
мой профильного труда; 
применять математические 
знания для решения профес-
сиональных трудовых задач. 

решать все простые за-
дачи, составные задачи в 
3-5 арифметических дей-
ствий; решать арифмети-
ческие задачи, связанные 
с программой профиль-
ного труда; решать за-
дачи экономической 
направленности; приме-
нять математические зна-
ния для решения профес-
сиональных трудовых за-
дач.  

Геометрический материал. Распознавание, различение геометриче-
ских фигур (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

распознавать, различать и 
называть геометрические 

распознавать, различать и 
называть геометрические 
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многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг, параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед, пира-
мида, призма, цилиндр, конус). Свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник,параллелограмм), прямоугольного па-
раллелепипеда. Взаимное положение на плоскости геометрических 
фигур и линий. Взаимное положение прямых в пространстве: наклон-
ные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. Симметрия. Ось, 
центр симметрии. Построение с помощью линейки, чертежного уголь-
ника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окруж-
ностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 
относительно оси, центра симметрии. Вычисление периметра много-
угольника, площади прямоугольника, объема прямоугольного парал-
лелепипеда (куба). Вычисление длины окружности, площади круга. 
Сектор, сегмент.Геометрические формы в окружающем мире.  

фигуры (точка, линия (кри-
вая, прямая), отрезок, лома-
ная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоуголь-
ник, квадрат, окружность, 
круг, параллелограмм, ромб) 
и тела (куб, шар, параллеле-
пипед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус);строить с 
помощью линейки, чертеж-
ного угольника, циркуля, 
транспортира линии, углы, 
многоугольники, окружно-
сти в разном положении на 
плоскости, в том числе сим-
метричные относительно 
оси, центра симметрии; вы-
числять периметр много-
угольника, площадь прямо-
угольника, объем прямо-
угольного параллелепипеда 
(куба). 

фигуры (точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, много-
угольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, парал-
лелограмм, ромб) и тела 
(куб, шар, параллелепи-
пед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус);строить 
с помощью линейки, чер-
тежного угольника, цир-
куля, транспортира ли-
нии, углы, многоуголь-
ники, окружности в раз-
ном положении на плос-
кости, в том числе сим-
метричные относительно 
оси, центра симметрии; 
вычислять периметр мно-
гоугольника, площадь 
прямоугольника, объем 
прямоугольного паралле-
лепипеда (куба);вычис-
лять длину окружности, 
площадь круга. 
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Таблица 18. Структура, содержание учебного предмета «Информатика» и планируемые к достижению образовательные 
результаты (7-9 классы) 
  
Содержание раздела про-
граммы 

Уровни достижения планируемых образовательных результатов Речевой материал 
и символы Минимальный  Достаточный 

Практика работы на компь-
ютере: назначение основных 
устройств компьютера для 
ввода, вывода, обработки ин-
формации, включение и вы-
ключение компьютера и под-
ключаемых к нему устройств, 
клавиатура, элементарное 
представление о правилах 
клавиатурного письма, поль-
зование мышью, использова-
ние простейших средств тек-
стового редактора. безопас-
ных приёмов труда при ра-
боте на компьютере; береж-
ное отношение к техническим 
устройствам.  

представление о персональном 
компьютере как техническом 
средстве, его основных устрой-
ствах и их назначении; выпол-
нение элементарных действий 
с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зре-
ния, нервной опорно-двига-
тельного аппарата эргономич-
ные приёмы работы, компенси-
рующих физических упражне-
ний (мини-зарядка); 

представление о персональном компьютере 
как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; выполнение 
элементарных действий с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя без-
опасные для органов зрения, нервной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата эр-
гономичные приёмы работы, выполнение 
компенсирующих физических упражнений 
(мини-зарядка); 

Включение, вы-
ключение, диа-
гностика неис-
правности;  
техника безопас-
ности при работе 
с компьютерной 
техникой; профи-
лактика утомле-
ния 

Работа с простыми инфор-
мационными объектами: 
преобразование, создание, со-
хранение, удаление. Ввод и 
редактирование небольших 
текстов. Вывод текста на 
принтер. Работа с рисунками 

пользование компьютером для 
решения доступных учебных 
задач с простыми информаци-
онными объектами (текстами, 
рисунками). 

пользование компьютером для решения до-
ступных учебных задач с простыми инфор-
мационными объектами (текстами, рисун-
ками);пользование компьютером для по-
иска, получения, хранения, воспроизведе-
ния и передачи необходимой информации; 

схема, рисунок; 
система папок, 
файловая си-
стема; алгоритмы 
сохранения и уда-
ления информа-
ции в папке. 
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в графическом редакторе. Ор-
ганизация системы файлов и 
папок для хранения собствен-
ной информации в компью-
тере, именование файлов и 
папок. 
  пользование компьютером для 

решения доступных учебных 
задач с простыми информаци-
онными объектами (фото, ви-
деофайлы). 

пользование компьютером для решения до-
ступных учебных задач с использованием 
доступных электронных ресурсов; запись 
(фиксация) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом с помо-
щью инструментов ИКТ. 

электронный но-
ситель, виды 
электронных ре-
сурсов и способы 
их поиска и про-
смотра 

  



  
Вопросы и задания: 
1. Каким документом регламентируется объем учебных часов учебного курса 

на каждом этапе обучения?  
2. Каково назначение в Федеральном учебном плане раздела «Часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений»? Приведите примеры 
распределения этих часов. 

3. Сравните содержание предметной области «Коррекционно-развивающая 
область» в разных Федеральных учебных планах (по нозологиям). Обос-
нуйте обнаруженные вами отличия. 

4. Изучите содержание таблиц 15-17 «Структура, содержание учебного пред-
мета «Математика» и планируемые к достижению образовательные ре-
зультаты». Какие знания о числах, величинах, геометрических фигурах 
должны усвоить обучающиеся на разных этапах обучения? Ответ пред-
ставьте в виде таблицы. 

5. Какой речевой материал закрепляется на уроках математики? Приведите 
примеры. Объясните значимость коррекционной работы над словарем обу-
чающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики. 

6. Почему установление взаимно-однозначного соответствия между элемен-
тами предметных совокупностей является основой формирования перво-
начальных представлений о числе? Какие способы сравнения должны 
освоить обучающиеся с умственной отсталостью на минимальном и доста-
точном уровне на 1 этапе обучения по АООП? 

7. Какие знания о числах, величинах, геометрических фигурах должны усво-
ить обучающиеся с умственной отсталостью на каждом этапе обучения по 
математике, в зависимости от осваиваемого ими уровня сложности? Со-
ставьте схему ответа. 

8. Каковы планируемые образовательные достижения по информатике? Со-
ставьте сравнительную таблицу по этапам обучения и по уровням сложно-
сти. 

  
Литература: 
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теллектуальными нарушениями)». URL: 
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20.02.2023 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 «Об 
утверждении федеральной адаптированной основной общеобразователь-
ной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
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