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В статье рассматривается прикладное и дифференцированное содержание 

учебного предмета математика для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью) в зависимости от степени (легкая, умеренная, тяжелая и 

глубокая) снижения интеллекта: математика – для учащихся с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью, элементы арифметики – для учащихся с умеренной интеллек-

туальной недостаточностью и практическая математика – для учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями. Раскрываются научные ориентиры разработки при-

кладного и дифференцированного содержания учебных предметов математика, эле-

менты арифметики и практическая математика. Выделены качественные отличия в 

овладении способами практической деятельности учащихся с умеренной и тяжёлой 

интеллектуальной недостаточностью от учащихся с легкой интеллектуальной недо-

статочностью, что позволило содержательно дифференцировать предъявляемые ма-

тематические задания. Перечислены условия эффективности обучения на основе 

компетентностного подхода, что способствует развитию практически целесообразной 

деятельности учащихся, выдвигая на первый план умения, непосредственно востре-

буемые в повседневных жизненных ситуациях. Разработаны критерии прикладного и 

дифференцированного содержания математики, позволившие оценить, насколько со-

держание обучения математике, элементам арифметики, практической математике 

отвечает основной задаче – обогащению жизненного опыта учащихся с различной 

степенью снижения интеллекта. 
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The article presents the applied and differentiated content of mathematics of students 

with intellectual disability (mental retardation), depending on the degree (mild, moderate, 

severe and deep) decrease in intelligence: applied and differentiated content of academic 

subjects: "Mathematics" – for students with mild intellectual disabilities, Elements of Arith-

metic for students with moderate intellectual disabilities and Practical Mathematics for stu-

dents with severe multiple disabilities. The scientific guidelines for the development of 

applied and differentiated content of educational subjects "Mathematics", "Elements of arith-

metic" and "Practical mathematics" are revealed. The qualitative differences in mastering 

the methods of practical activity of students with moderate and severe intellectual disabilities 

from students with mild intellectual disabilities are highlighted, which made it possible to 

meaningfully differentiate the presented mathematical tasks. The conditions for the effec-

tiveness of training based on the competence-based approach are listed, which contributes 

to the development of practically expedient activities of students, highlighting the skills that 

are directly in demand in everyday life situations. Criteria for the applied and differentiated 

content of mathematics have been developed, which made it possible to assess how the 

content of teaching mathematics, elements of arithmetic, practical mathematics meets the 

main task – to enrich the life experience of students with varying degrees of intellectual 

decline. 

Materials and methods. Statistical data, analysis of literary sources, analysis of cur-

ricula and textbooks in mathematics for students with intellectual disabilities, analysis of their 

own experience with this category of students, search for contradictions. 

Results. The scientific guidelines for the development of applied and differentiated 

mathematics content for students with varying degrees of intellectual decline have been 

determined. Highlighted the qualitative differences in mastering the methods of practical ac-

tivity of students with moderate and severe intellectual disabilities. The conditions for the 

effectiveness of training based on the competence-based approach are listed. Criteria for 

applied and differentiated content of mathematics have been developed. 

Key words: students with varying degrees of intellectual decline, applied and 

differentiated content of mathematics, scientific guidelines for the selection of content, 

assessment criteria. 
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Введение  

По своему составу категория лиц с интеллектуальной недостаточно-

стью разнородная: от легкой до глубокой степени снижения интеллекта, 

которая характеризуется многообразными признаками в клинической кар-

тине (вследствие органического поражения центральной нервной си-

стемы), а также комплексными нарушениями физических, психических, 

интеллектуальных, эмоциональных качеств (И.М. Бгажнокова, С.Д. Заб-

рамная, Т.Н. Исаева, К.С. Лебединский, В.И. Лубовский, А.Р. Маллер, 

М.С. Певзнер, Г.В. Цикото, И.М. Яковлева и др.).  

 

Материалы и методы 

Статистические данные, анализ литературных источников, учебных 

программ и учебников по математике для учащихся с нарушением интел-

лекта, анализ практического опыта работы с данной категорией уча-

щихся, поиск противоречий.  

Результаты исследования. Определены научные ориентиры разра-

ботки прикладного и дифференцированного содержания математики уча-

щихся с различной степенью снижения интеллекта. Выделены 

качественные отличия в овладении способами практической деятельно-

сти учащихся с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточно-

стью. Перечислены условия эффективности обучения на основе 

компетентностного подхода. Разработаны критерии прикладного и диф-

ференцированного содержания математики.  

 

Обсуждение и выводы 

Если образование детей с легкой интеллектуальной недостаточно-

стью осуществлялось в Республике Беларусь на протяжении длительного 

периода, то образование детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью, с тяжелыми множественными нарушениями было 

впервые организовано в стране в конце 90-х гг. XX в. Содержание обра-

зования учащихся до недавнего времени осуществлялось на знаниевой 

основе. Формирование знаний, умений и навыков у детей с интеллекту-

альной недостаточностью показало свою несостоятельность, поскольку 

такие дети в большинстве случаев испытывают значительные трудности 

самостоятельного переноса отработанных знаний, умений и навыков на 

новые жизненные условия и их включения в собственную деятельность 

[9]. Практический опыт работы с данной категорией учащихся показывает 

несоответствие между формируемыми знаниями и умениями учащихся 

по предмету и их самостоятельным использованием в различных ситуа-

циях, возникающих в процессе жизнедеятельности ребёнка. Следует 
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также отметить, что дети с интеллектуальной недостаточностью ожидают 

помощи даже тогда, когда могут самостоятельно выполнить задание. 

Можно полагать, что это обусловлено большими затруднениями, которые 

испытывают дети в переносе элементарных знаний и умений в новые си-

туации, в отсутствии навыков межличностного общения, в несформиро-

ванности потребности в таком общении, в ограниченном социальном 

опыте, а также часто в негативном восприятии ими других людей [7]. 

Научные исследования (индивидуализация обучения во втором от-

делении вспомогательной школы на компетентностной основе – В.И. Ра-

дионова); корректировка содержания обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в контексте компетентностного под-

хода (В.П. Гриханов, Т.В. Лисовская, М.Е. Скивицкая) делают объективно 

необходимым научную разработку нового содержания образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью1 [4; 7]. 

Содержание образования представляет собой «педагогически адап-

тированный социальный опыт (в составе системы знаний, способов дея-

тельности и опыта эмоционально-ценностных отношений), усвоение 

которого ориентировано на формирование ценностей национальной и об-

щечеловеческой культуры, обеспечение самоопределения и самореали-

зации личности, адаптацию её к жизни в обществе, а также готовности к 

продолжению образования, осуществлению трудовой деятельности» 

[3, с. 76]. На данном определении построено содержание общего сред-

него образования в Республике Беларусь2. Выделенные нами термины в 

данном понятии, приняты за основу в определении основных направле-

ний корректировки содержания учебных программ для учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью. 

Образование таких детей не идентично «классическому», оно имеет 

ярко выраженный прикладной характер, а также определяется как «улуч-

шение качества жизни» (в отношении детей с тяжелыми множественными 

нарушениями). Качество жизни детей зависит в первую очередь от удо-

влетворения их витальных (жизненных) потребностей, от отношения к 

ним сверстников и взрослых, от повседневных положительных эмоций, 

семейного благополучия [5]. 

                                           
1 Гриханов В.П., Лисовская Т.В., Скивицкая М.Е. Обучение математике учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод. пособие для педагогов. Минск: 
Народная асвета, 2020. 150 с. 

2 Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г. № 242. Минск: 
Амалфея, 2011. 496 с. 
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Отсутствие адекватного потребностям учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью содержания образования, способствующего овладе-
нию социальным опытом и поведением в современных условиях, делают 
актуальным определение прикладного содержания обучения учащихся. 
Слово «прикладной» в «Современном толковом словаре русского языка» 
интерпретируется как «имеющий практическое значение, применимый на 
практике»1. 

Прикладной характер обучения предполагает иную иерархию прин-
ципов отбора содержания для образовательных областей. Усилится праг-
матическая направленность получаемого образования, так как в процессе 
обучения прикладное содержание математики будет определять сугубо 
практические задачи, имеющие непосредственное отношение к повсе-

дневной жизни [2]. 
Научными ориентирами разработки прикладного содержания мате-

матики являются:  

 направленность содержания образования на повышение жизне-
способности лиц с интеллектуальной недостаточностью, особенно с вы-
раженной степенью снижения интеллекта; 

 представление в содержании образования по всем учебным пред-
метам формируемых способов деятельности; 

 организация конкретной операциональной деятельности по фор-
мированию определенных трудовых умений, позволяющих включаться в 
направляемое самостоятельное решение бытовых задач; 

 формирование личностного опыта обучающихся посредством об-
разовательных практических заданий-ситуаций; 

 проектирование новых предметных областей, позволяющих акту-
ализировать и развить жизненный опыт обучаемых; 

 осуществление опережающего витагенного обучения с ориента-
цией на процесс востребованности витагенного опыта и значимости в по-
вседневной жизни. 

Научными ориентирами разработки дифференцированного содержа-
ния математики являются [5]:  

 различный уровень обучаемости, т. е. индивидуальных возможно-
стей к усвоению учебного материала; 

 разный уровень мотивационной готовности и отношения к учебно-
познавательной деятельности;  

 неравномерность и индивидуальность в развитии познавательных 
функций. 

                                           
1 Современный толковый словарь русского языка / авт.-сост. А.Н. Чемохоненко. 

Минск: Харвест, 2007. С. 507. 
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Рассмотрим прикладное и дифференцированное содержание трех 

учебных предметов: математика – для учащихся с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью, элементы арифметики – для учащихся с умерен-

ной интеллектуальной недостаточностью и практическая математика – 

для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями. 

Целью учебного предмета математика является формирование ба-

зовых, практических и функциональных компетенций, создающих условия 

для коррекции особенностей развития учащихся с интеллектуальной не-

достаточностью, овладения обобщенными способами деятельности, не-

обходимыми в повседневной жизни и для социальной бытовой и трудовой 

адаптации [2]. 

При организации и проведении уроков по математике используется 

дидактический материал, представляющий собой предметы ежедневного 

использования при оплате коммунальных услуг, телефонных перегово-

ров, посылок, услуг общественных организаций (дом быта; парикмахер-

ская, мастерская по ремонту обуви, изготовлению мебели, ключей и др.) 

при выполнении покупок, ремонтных работ, приготовлении пищи и т.д. 

Примером такого материала являются квитанции, бланки, карты оплаты 

интернет-услуг, товарные чеки, дисконтные накопительные карты, предо-

ставляющие скидки по бонусной системе, проездные документы (талоны, 

билеты), этикетки и ярлыки от новой одежды и обуви, буклеты и каталоги 

с указанной стоимостью товаров, рекламные листовки. Сбор такого прак-

тического материала выполняют сами учащиеся. Полученные данные ис-

пользуется на уроках математики при закреплении обобщенных способов 

выполнения вычислений [8]. 

При формировании обобщенных способов измерительной деятель-

ности востребованным становится иной дидактический материал. Разно-

образие измерительных умений, которыми овладевают учащиеся, 

обусловливает использование различных измерительных приборов и 

оборудования (линейка, сантиметровая лента, циферблатные весы, мер-

ные стаканы, банки, пластиковые бутылки, ложки различной емкости и 

др.); а также материалов, применяемых в процессе измерения (предме-

тов различной геометрической формы, жидких и сыпучих веществ, про-

дуктов питания, ткани и др.). 

С 2003 г. обучение предмету элементы арифметики учащихся 1–9 

классов второго отделения вспомогательной школы (учащиеся с умерен-

ной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью) осуществляется по 

программе и учебным наглядным пособиям «Элементы арифметики». В 

программе 2003 г. издания впервые была реализована попытка проде-
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монстрировать межпредметную связь данного учебного предмета с дру-

гими предметами учебного плана. Это было вызвано наличием такой осо-

бенности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточности, как ограниченные возможности самостоятельно осу-

ществлять перенос приобретенных знаний в новые ситуации, возникаю-

щие в течение дня. В связи с этим в учебной программе «Элементы 

арифметики» была обозначена содержательная взаимосвязь данного 

предмета с другими предметами учебного плана и представлена в виде 

таблицы. Задача межпредметных связей состояла в следующем: форми-

рование у учащихся способности обнаруживать усвоенное в других ситу-

ациях и взаимосвязях; закрепление усвоенного в повседневной жизни; 

многократное повторение в различных «новых ситуациях» с целью при-

обретения опыта на уже усвоенном материале.  

Корректировка содержания обучения данному предмету в контексте 

формирования ключевых образовательных компетенций была проведена 

в 2012 г. 

Так, компетентностная парадигма способствует развитию практиче-

ски целесообразной деятельности учащихся, выдвигая на первый план 

умения, непосредственно востребуемые в повседневных жизненных си-

туациях. Обеспечивается не механическое усвоение знаний, а приобре-

тение способов практической деятельности, которые составляют основу 

готовности к относительно самостоятельной жизни. Существенно уточня-

ются цели образования, в частности его воспитательная и прикладная 

направленность [6].  

Измененное содержание обучения элементам арифметики в контек-

сте компетентностного подхода ориентировано на формирование спосо-

бов деятельности и готовности учащихся применять их в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с использованием сенсорных, количе-

ственных, пространственных, временных представлений. Учебный мате-

риал ориентирован не столько на выполнение учебных задач, сколько на 

достижение того уровня умений, который необходим им для успешной со-

циальной адаптации, поэтому первостепенное значение имеет формиро-

вание способов деятельности, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Содержание обучения предмету элементы арифметики обязатель-

ным компонентом включает практические упражнения. Они отражают си-

туации жизненно-практической направленности, которые используются 

на уроках, и, по существу, составляют основу для содержания всего про-

цесса обучения элементам арифметики.  
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Выделим качественные отличия в овладении способами практиче-

ской деятельности учащихся с умеренной и тяжёлой интеллектуальной 

недостаточностью: в своих ответах дети используют тактильное, осяза-

тельное подкрепление, у них преимущественно невербальные формы об-

щения. Они в большей мере, чем учащиеся с лёгкой интеллектуальной 

недостаточностью нуждаются в индивидуализированной помощи.  

Выявлены особенности овладения способами практической деятель-

ности детьми с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточно-

стью: 

– неумение разложить способ на действие, действие – на операции, 

что затрудняло выполнение деятельности; 

– недостаточная способность переноса выполнения действий в дру-

гие условия жизнедеятельности; 

– необходимость тактильного, осязательного подкрепления; 

– использование вербальных и невербальных средств общения; 

– потребность в стимулирующем общении. 

Обучение по учебной программе «Практическая математика» осу-

ществляется в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабили-

тации. Учебный предмет практическая математика рассматривается как 

житейская математика, связанная с формированием у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития жизненно значимых практиче-

ских умений [1]. Этот учебный предмет включает формирование дочисло-

вых представлений, счет и измерение. Дети выполняют предметно-

практические действия по измерению длины, ширины, высоты, объема, 

площади, веса. На основе измерительных действий формируются коли-

чественные представления. Дети овладевают счетом и сравнением групп 

в процессе совместных действий со взрослым, действий по подражанию, 

по образцу и словесной характеристике. Формируются понятия о целом и 

части как составляющей целое (спичка и коробка спичек, конфета и ко-

робка конфет, число и составляющие части). Практическая деятельность 

позволяет сформировать понятия: было, стало, осталось, всего, вместе, 

прибавить, отнять и подвести учащихся к выполнению вычислительных 

операций. Математические знания включаются в различные виды дея-

тельности, они предметно ориентированы, являются прикладными. Пред-

метная область «Практическая математика» рассматривается как 

житейская математика, связанная с формированием жизненно значимых 

практических умений. Содержание программы «Практическая матема-

тика» направлено на достижение основной цели – учить ребенка действо-

вать в соответствии с математическими закономерностями и переносить 
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усвоенные действия в бытовые ситуации. На всех этапах обучения уча-

щимся показывают, что математика тесно связана с повседневной жизнью. 

При отборе ситуаций важна мотивация выполнения задания и показ кон-

кретного их применения. Например: рассчитать количество билетов в кино 

и количество желающих, составить меню на один день из продуктов, ко-

торые уже готовы к употреблению, определить по дате на упаковке срок 

реализации продуктов и др.  

В процессе практической деятельности учащиеся понимают значе-

ние терминов было, стало, осталось, всего, вместе, прибавить, от-

нять, которые являются основой выполнения вычислительных операций. 

Понимание математических заданий создает условия для выполнения 

вариантов одних и тех же простейших ситуаций, например: заполнить пу-

стую коробку игрушками (понятия пустой – полный), накрыть стол скатер-

тью (скатерть меньше, а стол больше), измерить вместимость предмета 

с помощью подручных средств: чашки, столовой или чайной ложки, изме-

рить длину комнаты шагами (измерение с помощью условной мерки), пе-

реложить все предметы на своем столе в ящик, а затем из ящика на полку 

(понятие сохранения количества), разложить каждому по одной салфетке, 

по одной ложке, по одной вилке (количественные отношения каждому по 

одному), принести из гардероба одну пару обуви, снять с вешалки одно 

полотенце, подобрать пары обуви, пары перчаток, составить тарелки в 

стопку по величине, взять большое ведро и собрать в него опавшие ли-

стья, совместить один предмет с другим (кастрюли с крышками, ведра, 

тазы различной величины) и т.д. На более поздних этапах обучения уча-

щиеся самостоятельно находят решения. Рекомендуется заменять кон-

кретные ситуации картинками, символами, счетным материалом и т.д. 

Понимать значение простейших математических операций учащийся смо-

жет тогда, когда выполнит достаточное количество упражнений, в том числе 

при решении одинаковых или похожих проблем и сумеет вычленить мате-

матику. Конечной целью обучения предмету практическая математика за-

ключается в формировании понимания происходящих вокруг ученика 

явлений и умений ориентироваться в них. 

Перечислим условия эффективности обучения на основе компе-

тентностного подхода:  

- создание и реализация соответствующего программно-методиче-

ского обеспечения, направленного на формирование познавательно-ин-

формационной, коммуникативно-речевой и социально-бытовой 

компетенций;  

- комплексность коррекционно-педагогической работы, обеспечиваю-

щей включение в нее учителей, воспитателей и родителей; 
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- системность индивидуализации, которая достигается на уроках и 

коррекционных занятиях и продолжается в системе общеобразователь-

ной и воспитательной работы;  

- поэтапность и длительность формирования способов практической 

деятельности (постепенная отработка и закрепление отдельных опера-

ций, действий), закрепление их в социуме; 

- пролонгированность учебного процесса.  

Все математическое содержание обучения детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью направлено на достижение основной цели – фор-

мирование умения переноса усвоенных действий в ситуации бытового 

характера. Смысл организации образовательного процесса заключается 

в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятель-

ного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования 

посредством заданий-ситуаций. Важно обеспечить интерес к выполнению 

упражнений, показать, какое конкретное применение они могут найти в 

практической деятельности. Все это требует смещения акцентов с фор-

мирования знаний на обучение, предполагающее формирование спосо-

бов практической деятельности, умений выполнять их. 

Для качественного обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью были разработаны следующие критерии оценки при-

кладного содержания обучения: направленность цели и задач изучения 

предметного содержания на жизненную востребуемость; представление 

в содержании формируемых способов деятельности; формирование лич-

ностного опыта обучающихся посредством образовательных математи-

ческих заданий-ситуаций; проектирование заданий, позволяющих 

актуализировать и развить социальный опыт обучаемых; осуществление 

обучения с ориентацией на процесс востребованности и значимости в по-

вседневной жизни; наличие социогуманитарной направленности содер-

жания, независимо от учебного предмета; наличие воспитывающего 

характера содержания независимо от учебного предмета. 

Критериями оценки дифференциации содержания учебного матери-

ала могут являться: дифференцированность (модульность) предметного 

содержания в зависимости от степени снижения интеллекта у учащихся; 

учет уровней обучаемости; наличие разноуровневых заданий, имеющих 

разную степень сложности и отражающих понимание уровня математиче-

ской подготовки учащихся; варьирование сложностью, объемом, спосо-

бом выполнения учебных заданий, применением средств наглядности; 
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организация конкретной операциональной деятельности по формирова-

нию определенных умений, позволяющих включаться в направляемое са-

мостоятельное решение математических задач; наличие 

разноуровневости в требованиях к усвоению содержания учебной про-

граммы.  

Предполагаем, что не все, выделенные нами особенности, условия, 

а также критерии оценки останутся такими и неизменными. 

 

Выводы 

Итак, формирование способов деятельности в смоделированных 

жизненных ситуациях составляет главную особенность уроков матема-

тики, элементов арифметики, практической математики, содержание ко-

торых имеет выраженный прикладной характер. Основной задачей таких 

уроков является формирование не представлений и понятий, а конкрет-

ного способа деятельности. Ученик на уроке осуществляет простые и 

сложные виды действий, что обогащает его жизненный опыт. Он стано-

вится более умелым и самостоятельным, учится работать в группе, в 

паре, научается сотрудничеству. Формирующиеся способы деятельности 

отражаются в учебных программах, учебниках, методиках обучения. 

Практика показывает, что для формирования способов деятельности не-

обходимым является создание соответствующей образовательной 

среды, которая выстраиваться таким образом, чтобы ребёнок оказывался 

в ситуациях, способствующих их формированию.  
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