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Введение. Учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР) характеризуются несформи-
рованностью познавательных процессов, преобладанием непроизвольного компонента внимания. 
Это обусловливает усиление коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 
реализации коррекционно-развивающей работы. В статье обосновывается зависимость коррекци-
онной направленности на уроках математики с учащимися с ЗПР на первой ступени общего среднего 
образования от сформированности пространственных представлений, памяти, мышления, внимания. 
Представлены результаты изучения сформированности математических знаний и умений у учащихся 
данной категории во 2–5 классах.Проведен корреляционный анализ показателей результативности 
решения арифметических задач и сформированности пространственных представлений, памяти, мыш-
ления. внимания. Выделены коррекционно-развивающие задачи, необходимые для решения на каждом 
этапе обучения с целью формирования математических знаний и умений.

Материалы и методы. В исследовании использовались: анализ научно-методической литера-
туры, педагогический (констатирующий) эксперимент, метод корреляционного анализа (определение 
коэффициента корреляции Пирсона). Были подобраны диагностические задания, направленные на изу-
чение сформированности умения решать арифметические задачи, а также диагностические задания для 
изучения состояния восприятия, памяти, мышления, внимания. Экспериментальную группу составили 
учащиеся 2–5 классов с ЗПР.

Результаты. Проведенное исследование показало несформированность умения решать ариф-
метические задачи у учащихся с ЗПР во 2–5 классах. Проведение корреляционного анализа позволило 
выделить причины, затрудняющие формирование математических умений и навыков и определить 
коррекционно-развивающие задачи для проведения уроков математики.

Обсуждение и выводы. Проведение уроков математики с учащимися с ЗПР осуществляется 
путем реализации коррекционной направленности – решением коррекционно-развивающих задач 
с целью активизации познавательных процессов, что позволяет создавать полноценную основу для 
формирования умения решать арифметические задачи.

Ключевые слова: умение решать арифметические задачи, учащиеся с задержкой психического 
развития, коррекционная направленность образовательного процесса, коррекционно-развивающая работа.

Для цитирования: Крюковская Н. В., Лисовская Т. В. Коррекционная направленность уроков 
математики с учащимися начальных классов с задержкой психического развития // Вестник Ленин-
градского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2024. – № 4. – С. 120–137. DOI: 10.3
5231/18186653_2024_4_120. EDN: EYTLNK

© Крюковская Н. В., Лисовская Т. В., 2024

Научная статья
УДК 376.4 : 51
EDN: EYTLNK
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_120

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

21



|121|

Correctional Orientation of Mathematics Lessons  
From Primary School Students  

With Mental Retardation

Natalya V. Kryukovskaya1, Tatyana V. Lisovskaya2

1 Yanka Kupala Grodno State University,
Grodno, Republic of Belarus

2 Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
Minsk, Republic of Belarus

Introduction. Students with mental retardation are characterized by the lack of formation of cognitive 
processes, the predominance of an involuntary component. This determines the strengthening of the correctional 
orientation of the educational process within the framework of the implementation of correctional and develop-
mental work. The article substantiates the dependence of the correctional orientation in mathematics lessons 
with students with mental retardation at the first stage of general secondary education on the formation 
of spatial representations, memory, thinking. attention. The results of studying the formation of mathematical 
knowledge and skills among students of this category in grades II–V are presented, the results of a correlation 
analysis of performance indicators for solving arithmetic problems with indicators of the formation of spatial 
representations, memory, and thinking are analyzed. attention. The correctional and developmental tasks neces-
sary for solving at each stage of training in order to form the ability to solve arithmetic problems are highlighted.

Materials and methods. The study used: an analysis of scientific and methodological literature 
on the research problem, a pedagogical (ascertaining) experiment, a method of correlation analysis (determina-
tion of the Pearson correlation coefficient). Diagnostic tasks aimed at studying the formation of the ability to solve 
arithmetic problems, as well as methods for studying the state of perception, memory, thinking, and attention 
were selected for the study. The experimental group consisted of students in grades II–V with mental retardation.

Results. The analysis of the study showed the lack of formation of the ability to solve arithmetic prob-
lems in students with mental retardation in grades II–V. The correlation analysis made it possible to identify 
the reasons that make it difficult to form the ability to solve arithmetic problems, and to identify correctional 
and developmental tasks for conducting mathematics lessons.

Discussion and conclusion. Conducting mathematics lessons with students with mental retardation 
is carried out by implementing a correctional orientation. This is possible by solving correctional and de-
velopmental tasks in order to activate cognitive processes, which allows you to create a full-fledged basis 
for the formation of the ability to solve arithmetic problems.

Key words: ability to solve arithmetic problems, students with mental retardation, correctional orien-
tation of the educational process, correctional and developmental work.
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Введение
Формирование математических знаний и умений на первой 
ступени общего среднего образования является важной зада-
чей в системе общей подготовки учащихся в образовательном 
процессе. Одно из направлений математического образования 
учащихся – обучение решению арифметических задач, что 
основано на решении ряда важных задач для их дальнейшей 
социализации:

• формирование представлений о социальных ролях и ва-
риантах их осуществления в различных социальных ситуациях;

• расширение представления о сфере социального вза-
имодействия;

• расширение словарного запаса и накопление представ-
лений об объектах окружающего мира;

• развитие связной речи;
• формирование навыков планирования и регуляции вы-

полняемых действий.

Обзор литературы
В контексте образования учебный предмет Математи-

ка выступает именно как «предмет общего обучения, веду-
щей целью которого является интеллектуальное воспитание, 
развитие мышления подрастающего человека, необходимое 
для свободной и безболезненной адаптации его к условиям 
жизни в современном обществе» [9, с. 256]. В исследовани-
ях Ю. Н. Кисляковой 1 отмечается значимость формирования 
социально- бытовой компетенции как базового компонента 
социализации. Это подтверждает важность обучения решению 
тестовых арифметических задач, основанных на использова-
нии социальных ситуаций в рамках условия задачи.

Правильная организация процесса решения арифмети-
ческих задач на уроках математики будет способствовать раз-
витию познавательной деятельности и успешной адаптации 
и социализации учащихся в обществе.

Для успешного овладения навыками решения арифме-
тических задач у учащихся должен быть сформирован соот-
ветствующий уровень познавательных процессов, в частности 

1 Кислякова Ю. Н. Формирование социально- бытовой компетенции младших школьников с интеллек-
туальной недостаточностью: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13. 00.03; Нац. ин-т образования. Минск, 
2008. С. 7.
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восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания. Не-
достаточное развитие указанных познавательных процессов 
обусловливает затруднения в процессе овладения навыками 
решения арифметических задач. В связи с этим в основе нес-
формированности данных навыков лежат две группы причин:

• специфические, связанные с низким уровнем развития 
представлений о числе и счетных операций;

• неспецифические, к которым относится преобладание 
непроизвольности познавательных процессов, низкий уровень 
логической памяти, трудности концентрации и переключения 
внимания, несформированность словесно- логического мышле-
ния, репродуктивность воображения, малый словарный запас.

Эти группы причин между собой тесно взаимосвязаны. 
Неспецифические причины, в свою очередь, рассматриваются 
как предрасположенность к появлению специфических при-
чин. В связи с этим обучение решению арифметических задач 
должно осуществляться с учётом максимального вовлечения 
в данный алгоритм познавательных процессов, в том числе 
формирования представлений о числе и счётных операциях. 
В исследованиях Н. А. Хохлова и Е. Д. Словенко отмечается, что 
наиболее значимыми категориями для успешного обучения 
являются мышление, внимание и слухоречевая память; при 
этом на первой ступени общего среднего образования самой 
востребованной функцией является внимание [20, с. 309].

В работе С. С. Пичугина отмечается наличие затруднений 
учащихся на первой ступени общего среднего образования 
в выполнении заданий, связанных с приемами логического 
и алгоритмического мышления. Это обусловлено низким уров-
нем сформированности учебной деятельности, отсутствием 
умения использовать нужную стратегию работы с текстом, 
недостаточным опытом проектирования и реализации плана 
или алгоритма решения учебной задачи, а также сформиро-
ванности логических операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации [15, с. 43].

При этом сам правильно организованный процесс обуче-
ния математике является основой для формирования познава-
тельной деятельности. Так, в работе В. А. Тестова отмечается, 
что именно при решении задач в процессе обучения мате-
матике проявляются специфические метапредметные схемы, 
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совершенствуются мыслительные операции [18, с. 13]. В ис-
следованиях Е. О. Кононович представлен перечень метапред-
метных умений, которые формируются на уроках математики 
в 1–2 классах общеобразовательной школы, например: делать 
выводы, устанавливать причинно- следственные связи [12, 
с. 24], интерпретировать полученную информацию, выпол-
нять учебно- практическую задачу с опорой на информацию 
из текста [13, с. 17], устанавливать соответствие, находить 
общее и отличное на основе анализа и обобщения информации 
из разных источников, делать вывод на основе сравнения мно-
жеств, отбирать необходимую информацию для выполнения 
учебно- практической задачи, соотносить информацию, пред-
ставленную в невербальной и вербальной форме [11, с. 24].

С учетом вышеизложенного, особую значимость приоб-
ретает процесс обучения решению арифметических задач 
учащихся с ЗПР в связи с несформированностью у них позна-
вательной деятельности.

К моменту поступления в школу у детей с задержкой пси-
хического развития отмечается снижение уровня активного 
внимания, признаки потери контроля над своими действиями 
[17, с. 32], несформированность элементарных математических 
представлений (В. А. Чурина [22, с. 59]), механическое запоми-
нание и воспроизведение последовательности чисел до 10, 
трудности осуществления операции результативного счета 
(Г. М. Капустиной [8, с. 22], несформированность дочисловых 
количественных представлений (Н. С. Цырулик [21, с. 47]), от-
ставание в развитии способности к знаково- символическому 
опосредствованию (Л. С. Медникова [14, с. 71]), что обуслов-
ливает неподготовленность их к усвоению математических 
знаний и умений на начальном этапе обучения и приводит 
к появлению существенных затруднений. В исследованиях 
М. В. Ипполитовой отмечается, что учащиеся данной категории 
уже на первом этапе решения арифметической задачи обна-
руживают непонимание предметных и количественных отно-
шений, выраженных в условии задачи, не могут представить 
свои практические действия с реальными предметами в виде 
задачи [6, с. 10]. Однако они способны правильно использовать 
помощь педагога и могут осуществлять перенос усвоенных 
знаний и способов решения на выполнение новых арифме-
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тических задач [6, с. 11]. Учащиеся с задержкой психического 
развития в первом классе выполняют задание на вставку про-
пущенного знака + или –, вставку пропущенных чисел с ошиб-
ками, особую сложность испытывают при сравнении чисел 
и арифметических выражений [15, с. 30], при определении 
состава числа без опоры на наглядный материал (монеты или 
изображения сгруппированных предметов) [7, с. 33]. В работах 
Н. В. Бабкиной отмечаются особенности внимания и произволь-
ной активности учащихся данной категории [1, с. 43].

В исследованиях отмечается наличие у учащихся с за-
держкой психического развития следующих проявлений: 
сниженный уровень понимания смысла эмоционально на-
сыщенных рассказов (Н. Л. Белопольская, Н. П. Клеймено-
ва [2, с. 41]); недостаточная выраженность познавательно- 
интеллектуальных предпочтений; избирательный интерес 
к когнитивно насыщенным сферам деятельности; недоста-
точная познавательная активность (М. А. Болгарова [3, с. 29]; 
затруднения в самостоятельной организации деятельности, при 
удержании порядка действий, предварительном оречевлении 
действий, построении плана (Е. Л. Инденбаум [4, с. 51]); нес-
формированность учебно- познавательной деятельности, что 
приводит к усилению особых образовательных потребностей 
детей (Е. Л. Инденбаум, А. А. Гостар [5, с. 11]; механическое 
запоминание и воспроизведение последовательности числи-
тельных; несовершенство зрительного восприятия; выделение 
несущественных признаков условия задачи; затруднения пе-
реноса знаний и умений в новые условия (С. Ю. Кондратьева 1; 
незрелость и неоднородность выраженности коммуникатив-
ной компетентности, самооценки, эмоционально- чувственных 
проявлений (А. С. Павлова 2); несформированность способов 
решения интеллектуальных задач без непосредственной опо-
ры на предмет действия; разорванность мыслительного акта 
в процессе решения задач, обусловленная бедностью и неси-
стематизированностью знаний (представлений) об окружаю-
щем, негативным отношением к умственному труду, отсутстви-

1 Кондратьева С. Ю. Профилактика и коррекция дискалькулии у дошкольников и младших школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья: автореф. дис. … д-ра психол. наук. СПб., 2020. С. 23.

2 Павлова А. C. Психологическое сопровождение младших школьников с задержкой психического 
развития в условиях дополнительного образования художественного направления: автореф. дис. … 
канд. психол. наук. М., 2020. С. 16.
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ем саморегуляции мыслительных действий (У. В. Ульенкова 
[19]) и др. Процесс формирования математических умений 
осложняется неравномерностью и недостаточной целена-
правленностью выполняемых действий, трудностями речевой 
регуляции действий (Н. В. Бабкина [1, с. 45]); недостаточной 
степенью осознанной регуляции произвольной активности 
в познавательной деятельности (Н. В. Бабкина [1, с. 47]); недо-
развитием когнитивных и речевых предпосылок для формиро-
вания счета и счетных навыков; неумением ориентироваться 
в пространстве (С. Ю. Кондратьева [10, с. 28]. С учетом этого 
возникает необходимость реализации коррекционной направ-
ленности образовательного процесса с учащимися с задержкой 
психического развития на уроках математики.

На уроках математики внимание уделяется формирова-
нию умений: решать любые задачи, формулировать, перево-
дить жизненную ситуацию на язык математики, применять 
математические понятия для получения результата, интерпре-
тировать и оценивать математические результаты в контексте 
проблемы реального мира [16, с. 61]. С учетом этого задачей 
организации образовательного процесса является не толь-
ко формирование у учащихся предметных знаний и умений, 
но и развитие «компонентов самой познавательной деятельно-
сти, к которым относятся и навыки аналитико- синтетического 
мышления» [23, с. 123].

Цель исследования – выделить коррекционно-развиваю-
щие задачи для решения на уроках математики с учащимися 
с задержкой психического развития во 2–5 классах.

Задачи исследования:
• проанализировать роль познавательных процессов 

в усвоении математических знаний и умений на первой сту-
пени общего среднего образования;

• выявить состояние сформированности умения решать 
арифметические задачи у учащихся с задержкой психического 
развития во 2–5 классах;

• выявить проявления познавательных процессов у уча-
щихся с задержкой психического развития во II–V классах;

• провести анализ корреляционной зависимости пока-
зателей сформированности умения решать арифметические 
задачи и проявлений познавательных процессов;
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• определить коррекционную направленность уроков 
математики с учащимися с задержкой психического развития 
во 2–5 классах.

Материалы и методы
В исследовании использовались: анализ научно-методи-

ческой литературы по проблеме исследования, педагогиче-
ский (констатирующий) эксперимент, метод корреляционного 
анализа (определение коэффициента корреляции Пирсона). 
Были подобраны диагностические задания, направленные 
на изучение сформированности умения решать арифметиче-
ские задачи, а также методики изучения состояния воспри-
ятия, памяти, мышления, внимания. Проведение корреляци-
онного анализа результатов, полученных при обследовании, 
позволило определить наличие связи между данными диа-
гностики и выделить причины, затрудняющие формирование 
умения решать арифметические задачи.

Экспериментальную группу составили учащиеся 2–5 клас-
сов с задержкой психического развития. Для изучения состоя-
ния умения решать арифметические задачи и выявления при-
чин, приводящих к несформированности данного умения, нами 
был проведен констатирующий эксперимент. В состав экспери-
ментальной группы вошли учащиеся с ЗПР, которые обучались 
во 2–5 классах на первой ступени общего среднего образования. 
Период обучения на первой ступени общего среднего образо-
вания у данной категории учащихся занимает пять лет.

Исследование учащихся с ЗПР 2–5 классов проводилось 
на базе государственных учреждений образования «Средняя 
школа № 12 г. Гродно», «Средняя школа № 26 имени А. Н. Си-
вачёва г. Гродно», «Средняя школа № 33 г. Гродно», «Средняя 
школа № 39 имени И. Д. Лебедева г. Гродно», «Средняя школа 
№ 41 г. Гродно», «Телеханская специальная общеобразовательная 
школаинтернат», «Средняя школа № 13 г. Барановичи», «Средняя 
школа № 8 г. Бобруйска», «Средняя школа № 3 г. Пинска», «Сред-
няя школа № 7 г. Пинска», «Новогрудская специальная общеобра-
зовательная школа- интернат для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, нарушениями психического развития, трудностями в обуче-
нии». Знания и умения были изучены у 35 учащихся 2 класса, 60 
учащихся 3 класса, 63 учащихся 4 класса и 43 учащихся 5 класса.
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Результаты
На первом этапе исследования учащимся было предло-

жено решить арифметические задачи с учетом содержания 
учебной программы по математике. Правильность выполне-
ния предложенных заданий оценивалась на основе анализа 
решения и ответа как компонентов арифметической задачи. 
Сформированность «решения» оценивалась на основе пра-
вильности записанных числовых выражений, что позволяло 
сделать вывод также об умении выделять «условие» и «вопрос». 
Сформированность «ответа» оценивалась на основе наличия 
пояснений к числовым выражениям, правильного значения 
числового выражения и записанного ответа задачи. Резуль-
таты решения арифметических задач представлены в таблице.

Таблица

Результаты изучения сформированности умения решать арифметические задачи 

у учащихся с ЗПР в 2–5 классах

Класс 
обу-

чения

Номер 
зада-

чи

Количество учащихся (в %), у которых 

сформировано умение не сформи-
рованозапись 

действий 
с пояснени-

ями

запись дей-
ствий без 
пояснения

запись 
действий 
с неправ. 
решением

наличие за-
писи ответа 

задачи

2 1 8,57 28,57 17,14 37,14 42,86

2 5,71 8,57 14,29 14,29 60,00

3 1 16,67 35,00 10,00 45,00 25,00

2 8,33 18,33 8,33 30,00 33,33

4 1 6,35 4,76 0,00 3,17 30,16

2 19,05 25,40 12,40 58,73 15,87

5 1 6,98 11,63 6,98 23,26 74,42

2 4,65 6,98 2,33 6,98 88,37

Анализ результатов обследования учащихся с ЗПР во 2 
классе показал наличие затруднений в процессе решения 
арифметических задач. Учащимся было предложено для ре-
шения две задачи: на уменьшение числа на несколько единиц 
(прямая форма) и нахождение второго слагаемого по извест-
ным сумме и первому слагаемому. Первую задачу не смогли 
решить 42,86 % учащихся. Они не поняли условие задачи 
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и не предложили ее решение. Остальные проанализировали 
условие задачи и написали решение. Однако 17,14 % учащих-
ся при этом не нашли правильный результат.

С  решением второй задачи не справились 60 %. Они 
не проанализировали условие задачи и не смогли найти необ-
ходимое решение. В данной задаче необходимо было установить 
взаимосвязь между компонентами и результатом действия сло-
жения, что и вызвало у учащихся существенные затруднения.

Учащиеся с ЗПР в 3 классе показали более высокий уро-
вень сформированности умения решать арифметические зада-
чи. Им были предложены для решения две составные задачи 
на нахождение неизвестного по двум разностям. В первой за-
даче необходимо было последовательно изменить первона-
чальное количество объектов (книг на полке). Вторая задача 
предполагала определение возраста одного из героев ситуации 
на основе представленного условия. Первую задачу не решили 
25 % учащихся, вторую задачу – 33,33 % учащихся. При реше-
нии первой задачи у 10 % учащихся при правильном анализе 
отмечались трудности счетных умений. Аналогичные трудности 
при решении второй задачи отмечались у 8,33 % обследован-
ных. Следовательно, учащимся легче решать задачу, условие 
которой можно представить в практической деятельности.

Учащимся с ЗПР в 4 классе были предложены для ре-
шения две составные задачи в два действия с использовани-
ем арифметических действий I (сложение или вычитание) и II 
(умножение или деление) ступеней. В условии первой задачи 
были использованы числа в пределах 100, и предложено было 
найти количество трех групп объектов на основе определения 
соответствия между ними. Проанализировать условие задачи 
и определить ее решение смогли 11,11 % учащихся, у осталь-
ных – числовые выражения либо были записаны неверно, либо 
отсутствовали. Условие второй задачи включало числа в пре-
делах 10, при этом учащимся необходимо было привести к еди-
нообразию числовые данные в условии (перевести количество 
недель в количество дней). Проанализировать условие задачи 
и определить ее решение смогли 41,27 % учащихся. В этом 
случае правильно составили арифметические действия и на-
шли значение 28,57 %. Не смогли найти правильное значение 
числовых выражений 12,70 % учащихся.
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Учащимся с ЗПР в 5 классе были предложены две со-
ставные задачи в  два и  три действия с  использованием 
арифметических действий: I (сложение или вычитание) и II 
(умножение или деление) ступеней. Первую задачу в два 
действия не смогли решить 74,42 % учащихся. При этом из них 
один учащийся из них (3,13 %) не приступил к решению за-
дачи, 78,13 % записали полностью неправильное решение, 
у 18,75 % неправильно было записано только последнее 
действие. Вторую задачу в три действия не решили 88,37 % 
учащихся. При этом у 13,16 % отсутствовала запись решения 
задачи, полностью неправильное решение было отмечено 
у 55,26 %, неправильное последнее действие – у 31,58 %.

В целом, полученные результаты показали наличие труд-
ностей в анализе условия задачи, поиске правильного ре-
шения, а также несформированность счетных операций. Для 
выявления причин, приводящих к появлению данных трудно-
стей, и определения направлений в решении коррекционно- 
развивающих задач на уроках математики было проведено 
исследование состояния познавательных процессов у учащих-
ся с задержкой психического развития. Подобранные диагно-
стические методики и задания были направлены на изучение 
сформированности пространственных представлений, вни-
мания, памяти, мышления. Пространственные представления 
позволяют правильно определить арифметические действия 
в плане увеличения или уменьшения числовых значений со-
гласно условию задачи. Память обеспечивает удержание про-
цесса решения задачи до получения итогового значения и про-
верки его правильности. Мышление обеспечивает понимание 
сущности условия задачи; выделение существенной информа-
ции (числовых данных и отношения между ними), необходимой 
для поиска варианта ее решения; абстрагирование от несуще-
ственной информации (сюжетная линия задачи); установление 
логических связей между отдельными компонентами задачи; 
соотнесение условия с вопросом. Внимание позволяет кон-
центрироваться на процессе решения задачи, не отвлекаться 
на посторонние раздражители, осуществлять контроль реше-
ния задачи, отслеживать допущенные ошибки и своевременно 
их исправлять. Для обследования пространственных пред-
ставлений использовались задания на ориентировку в схе-
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ме собственного тела и в окружающем, расположении фигур 
на листе по инструкции, а также вербализацию пространствен-
ных отношений. Диагностика сформированности памяти осу-
ществлялась с использованием методик «Воспроизвели ряд» 
(предлагалось воспроизвести ряд цифр и фигур на основе 
их зрительного восприятия; для 1–2 класса – пять элемен-
тов, для 3–5 – шесть элементов; при воспроизведении цифр 
в обратном порядке количество элементов было уменьшено 
на один) и «Запомни слова» (предлагалось запомнить и вос-
произвести 10 слов). Для исследования сформированости 
мышления были предложены задания на продолжение ряда 
фигур на основе установления закономерности чередования; 
на установление последовательности событий (для 1–2 клас-
са – четыре сюжетные картинки элементов, для 3–5 – пять сю-
жетных картинок) и на исключение лишнего (для 1–2 класса 
предлагались предметные картинки, для 3–5 – группы слов). 
Обследование внимания осуществлялось с использованием 
модифицированных вариантов корректурной пробы (для 
1 класса – бланк с фигурами, для 2–5 – бланк с цифрами) 
и задания «Шифровка» (для 1 класса – шифровка с пяти эле-
ментами, для 2–5 – шифровка с десятью элементами). Резуль-
таты обследования пространственных представлений, памяти, 
мышления и внимания были скоррелированы с показателями 
результативности решения арифметических задач.

Проведение корреляционного анализа показало наличие 
связи между результативностью решения арифметических 
задач и следующими показателями у учащихся с трудностями 
в обучении во 2 классе:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• расположение фигур на плоскости листа по инструкции 

(r=0,55);
• определение взаимного расположения объектов 

(r=0,57);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,55);
• установление последовательности событий (r=0,48).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи, решение которых яв-
ляется значимым на уроках математики во 2 классе. К ним 
относится формирование умений: определять закономерность 
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чередования элементов, находить идентичные ряды элементов, 
ориентироваться в схеме собственного тела, в расположе-
нии объектов по отношению друг к другу, на плоскости листа, 
удерживать внимание на объекте, выделять изменения в на-
глядной ситуации, переключать внимание от одного объекта 
к другому с последующим анализом, устанавливать причинно- 
следственные связи, определять последовательность событий.

Анализ корреляционной связи показал наличие взаи-
мосвязи результативности решения арифметических задач 
со следующими показателями в 3 классе:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• запоминание речевой информации (r=0,41);
• определение схемы тела человека, расположенного 

напротив (r=0,44);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,43);
• определение существенных признаков предметов и на-

хождение лишнего предмета (r=0,40);
• установление последовательности событий (временные 

представления) (r=0,54).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи для решения на уроках 
математики в 3 классе. К ним относится формирование умений: 
определять закономерность чередования элементов, удержи-
вать информацию в слухоречевой памяти, ориентироваться 
в расположении объектов по отношению друг к другу, в схеме 
человека напротив, удерживать внимание на объекте, выде-
лять изменения в наглядной ситуации, переключать внимание 
от одного объекта к другому с последующим анализом, выде-
лять существенные признаки в объекте, классифицировать 
объекты на группы, устанавливать причинно- следственные 
связи, определять очередность событий.

Анализ результатов обследования учащихся с ЗПР в 4 
классе позволил выявить наличие корреляционной связи по-
казателей результативности решения арифметических задач 
со следующими показателями:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,38).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи на уроках математики 
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в 4 классе. К ним относится формирование следующих уме-
ний: определять закономерность чередования элементов, 
продолжать ряд элементов с учетом логики чередования, 
удерживать внимание на объекте, выделять изменения в на-
глядной ситуации, переключать внимание от одного объекта 
к другому с последующим анализом.

Анализ результатов обследования учащихся с задержкой 
психического развития в V классе позволил выявить наличие 
корреляционной связи показателей результативности решения 
арифметических задач со следующими показателями:

• запоминание речевой информации (r=0,42);
• вербализация пространственных представлений (r=0,42);
• расположение объектов по порядку (r=0,41).
• Выявление данных видов связи позволяет опреде-

лить коррекционно- развивающие задачи на уроках матема-
тики в 5 классе. К ним относится формирование следующих 
умений: удерживать информацию в слухоречевой памяти, 
осуществлять речевой анализ деятельности, делать сло-
весный отчет о выполненном задании, ориентироваться 
в пространстве и на плоскости, вербализировать простран-
ственные представления, определять закономерность чере-
дования элементов, продолжать ряд элементов с учетом ло-
гики чередования, устанавливать причинно- следственные 
связи между событиями.

Решение выделенных коррекционно- развивающих задач 
предполагает использование следующих способов выполнения 
заданий, обеспечивающих переход от использования нагляд-
ной программы к интериоризованной программе:

• выполнение задания по инструкции в практической дея-
тельности совместно с педагогом (данный этап использовался 
в случае предложения для выполнения нового, незнакомого 
учащимся вида деятельности);

• выполнение задания по инструкции педагога частично 
в практической деятельности, частично в умственном плане; 
использование контроля педагогом осуществлялось только 
при возникновении у учащихся затруднений;

• выполнение задания учащимися самостоятельно по ин-
струкции педагога; использование контроля педагогом осу-
ществлялось только по итогу выполнения учащимися задания;
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• формулирование учащимися инструкции при восприятии 
дидактического материала и выполнение задания учащимися 
самостоятельно во внутреннем плане.

Полноценное решение коррекционно- развивающих задач 
возможно с использованием заданий как практического харак-
тера при наличии предметного и картинного материала, так 
и на основе заданий рабочей тетради с целью формирования 
знаково- символической деятельности и подготовки перехода 
к использованию абстрактного материала.

Обсуждение и выводы
Проведение исследования позволило выявить сформиро-

ванность познавательных процессов, обеспечивающих фор-
мирование умения решать арифметические задачи у учащихся 
с ЗПР во 2–5 классах. Это позволило определить причины, 
обусловливающие трудности формирования данного умения, 
и выделить коррекционно- развивающие задачи, подлежащие 
решению на уроках математики.

Таким образом, на уроках математики с учащимися с за-
держкой психического развития на первой ступени общего 
среднего образования большое значение отводится решению 
коррекционно- развивающих задач с целью создания полно-
ценной основы для формирования умения решать арифмети-
ческие задачи с учетом этапа обучения.
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