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Аннотация. В статье рассматриваются особенности методики обучения математике де-
тей с нарушением слуха в начальной школе, приведён контент-анализ главных методичес-
ких подходов. Аргументируется эффективность визуально-вербального подхода в математи-
ческом образовании. Анализируется опыт обучения математике детей с нарушением слуха 
в I—V классах специальных общеобразовательных школ Республики Беларусь. 

Summary. The article discusses the features of the methodology for teaching mathematics 
to children with hearing impairment in elementary school, and provides a content analysis of the 
main methodological approaches. The effectiveness of the visual-verbal approach in mathematical 
education is argued. The experience of teaching mathematics to children with hearing impairment 
in grades 1—5 of special general education schools of the Republic of Belarus is analyzed. 
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Введение. Гуманистическая направлен-
ность сферы образования предполагает , что 
в системный образовательный процесс вклю-
чены дети и молодые люди с особенностями 
психофизического развития . Степень учас-
тия в реальных социально-экономических 
процессах взрослых с ограниченными воз-
м о ж н о с т я м и зависит не только от субъек-
тивных особенностей их развития , но и от 

объективной составляющей — реализован-
ной в их ж и з н и образовательной програм-
мы. Поэтому р е а л и з а ц и я непрерывного 
образования данной категории обучающих-
ся — а к т у а л ь н а я социальная задача. Иссле-
дования в области специальной психологии 
и педагогики показывают, что в случае целе-
направленной работы люди с особенностя-
ми психофизического развития получают 
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реальную возможность эффективного вклю-
чения в производительный труд и социаль-
ные отношения [9]. Происходит их успешная 
подготовка к самостоятельной жизни в социу-
ме — социализация, что и рассматривается 
как основная цель специального образования. 

В решении основных задач специального 
образования ключевое значение приобрета-
ет государственная поддержка. Обратимся 
к белорусскому опыту в этом направлении. 
В Образовательном стандарте специально-
го образования [6] указывается, что в стране 
функционируют различные типы учрежде-
ний специального образования в зависимости 
от физических и (или) психических наруше-
ний: для детей с нарушениями зрения, слуха, 
тяжёлыми нарушениями речи, интеллекту-
альной недостаточностью, с нарушением фун-
кций опорно-двигательного аппарата и др. 

Вся система специального образования 
направлена на создание условий для фор-
мирования у обучающихся способности 
(в определённой степени) самостоятельно-
го решения коммуникативных, познавате-
льных, нравственных, организационных 
и других проблем. 

Сконцентрируем внимание на образо-
вании детей с нарушением слуха. Прежде 
всего отметим, что в Республике Беларусь 
реализуется научно обоснованный подход 
к обучению и развитию молодых людей 
с данным типом нарушений. На физиоло-
гическом уровне проводится системная 
работа по ранней диагностике проблем 
слуха у детей и реализуется слухопротези-
рование высокотехнологичными средства-
ми. Вместе с тем работа не заканчивается 
на данном уровне (с включением медиков 
и инженеров) . Не менее важное значение 
приобретает дальнейшая деятельность пе-
дагогов и психологов, поскольку повы-
шение слуха ещё не означает, что человек 
автоматически включится в коммуника-
цию. Дальнейший успех зависит от теоре-
тически обоснованной системы обучения 
таких детей различным учебным дисцип-
линам, в том числе математике . 

В Республике Беларусь функционирует 
12 специальных общеобразовательных школ 

для детей с нарушением слуха или школ, 
в которых реализуется обучение таких детей 
на I ступени. Согласно учебным планам, обу-
чение математике учеников начальной школы 
(I—V классы) в Беларуси происходит в объёме 
пять уроков в неделю. Главная цель обучения 
математике этой категории учащихся — фор-
мирование у них математической грамотнос-
ти, обеспечивающей в перспективе готовность 
выпускника школы к применению необходи-
мых знаний в повседневной жизни и будущей 
профессиональной деятельности. Концепция 
математической грамотности — фундамен-
тальное направление совершенствования со-
временной системы математического образо-
вания, которое лежит в основе мониторинга 
его качества в международных программах 
TIMSS [27] и PISA [29]. Эксперты заявля-
ют о необходимости формирования и изме-
рения базовой математической грамотности 
уже с первых лет школьного обучения, для 
чего разрабатываются специальные инстру-
менты, отвечающие требованиям валидности 
и надёжности [15]. 

Анализ теоретических подходов к обу-
чению детей с нарушением слуха. Один из 
ведущих подходов к начальному обучению 
учащихся с нарушением слуха предполагает 
максимальное использование приёмов раз-
вития их устной речи, поскольку именно ей 
в научно-методическом дискурсе отводится 
роль ключевого фактора социализации та-
ких детей [2; 3; 5; 16]. Многие авторы при-
знают одной из ключевых причин отставания 
в математическом развитии детей с наруше-
нием слуха, по сравнению со слышащими 
сверстниками, именно недостаточное исполь-
зование в обучении естественного языка . 
Однако в исследованиях, выполненных в на-
чале XXI века, было установлено, что язык 
сам по себе не является достаточно продук-
тивным средством в обучении математике 
учащихся данной категории [22]. Например, 
учащиеся с кохлеарными имплантами1 про-
должают испытывать трудности в изучении 
математики, несмотря на получение более 
широких возможностей в использовании 
естественного языка [17]. По мнению экспер-

Кохлеарный имплант — электронное устройство, выполняющее функции повреждённых или от-
сутствующих волосковых клеток улитки, отвечающих за обеспечение электрической стимуляции сохран-
ных нервных волокон (ht tps: / / ikp-rao.ru/ txt /1524055130236.pdf) . 
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тов, кохлеарная имплантация 2 создаёт усло-
вия для перевода глухого ребёнка на путь 
развития слышащего, но не гарантирует его 
самопроизвольного «запуска» [1]. 

Для преодоления трудностей в обучении 
детей с нарушением слуха недостаточно толь-
ко интенсифицировать использование в обу-
чении устной речи, поскольку в этом случае 
высока вероятность непонимания получаемой 
информации. Во второй половине XX века 
эксперты обратили внимание на то, что разви-
вающий эффект использования устной речи 
в обучении детей с нарушением слуха связан 
как с правильностью задаваемых учителем 
речевых образцов, так и с пониманием уча-
щимися их смысла [7]. В связи с этим в мето-
дике начального обучения математике важно 
задействовать палитру механизмов, обеспечи-
вающих максимально возможное понимание 
учащимися поступающей информации. 

Как отмечают исследователи, большин-
ство детей с нарушением слуха в специаль-
ных образовательных условиях не уступа-
ют их слышащим сверстникам по уровню 
развития наглядно-образного мышления 
(в ряде работ их даже признают визуальными 
учащимися — visual learners [26]). Поэтому 
применение в процессе обучения различных 
средств, действующих как на слуховые, так 
и на зрительные анализаторы, положитель-
но влияет на повышение степени понимания 
учебного материала. В связи с чем прихо-
дим к выводу, что используемые для обуче-
ния детей с нарушением слуха дидактичес-
кие пособия должны быть полисенсорными, 
обеспечивающими получение информации 
о существенных чертах изучаемых понятий 
с помощью разнообразных ощущений. 

О роли визуализации в начальном обуче-
нии математике писал ещё Дж. Брунер, по-
лагая, что основа понимания ребёнком ма-
тематических идей базируется на наличии 
в его учебном опыте трёх различных видов 
репрезентации существенных сторон изу-
чаемых понятий — манипулирования фи-
зическими объектами, использования ри-
сунков или образов и применения симво-
лического языка [23]. Умение оперировать 
различными «кодами», понимать и пред-

ставлять информацию на визуальном, вер-
бальном и символическом языках Д ж . Гол-
дин называет репрезентационной беглостью, 
которую рассматривает как необходимое 
условие для дальнейшего обучения ребёнка 
и его адаптации в социуме [24]. 

Говоря о дидактическом потенциале одно-
временного использования визуальной и вер-
бальной информации при обучении математи-
ке детей с нарушением слуха, исследователи 
фиксируют прогресс учащихся как в овладе-
нии арифметическими действиями, так и в ре-
шении текстовых задач. Использование визу-
альных репрезентаций оказалось полезным 
не только для улучшения понимания мате-
матических идей, но и для развития навыков 
взаимного сотрудничества [28]. Поэтому в со-
временном начальном обучении математике 
приоритетная задача педагога — обеспечить 
понимание учащимися смысла речевой инфор-
мации через сопровождение её визуальными 
средствами обучения. 

Акцентируя внимание на важности ви-
зуализации в обучении математике, заме-
тим, что не всякая визуализация способст-
вует пониманию и обобщению математи-
ческих понятий и положений. Например, 
исследователи отмечают, что избыточное 
использование визуальных средств с целью 
развития мотивации и поддержания внима-
ния детей не всегда приводит к формирова-
нию у учащихся более совершенных приё-
мов вычислений [25]. Для того чтобы стать 
фактором, воздействующим на понимание 
информации (что научно доказано и эмпи-
рически подтверждается), визуализация 
должна отражать существенные для матема-
тики аспекты. Поэтому для начального обу-
чения математике эффективным средством 
визуализации являются визуальные учебные 
модели, которые наглядно фиксируют глав-
ные, существенные черты изучаемых поня-
тий и способов действий. В качестве приме-
ров визуальных учебных моделей приведём 
модели, составленные с помощью реальных 
объектов или их изображений, а также схе-
мы, в которых реальные объекты заменя-
ются условными обозначениями и / и л и гео-
метрическими фигурами. 

Кохлеарная имплантация — комплексная система мероприятий, направленная на полно-
ценную социальную адаптацию детей и взрослых с глубокой потерей слуха ( h t t p s : / / i k p - r a o . r u / 
tx t /1524055130236 .pdf ) . 
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Установлено, что дидактический эффект 
применения визуальных учебных моделей 
в начальном обучении математике обеспечи-
вается при условии соблюдения ряда прин-
ципов, к важнейшим из которых относят-
ся принципы приоритета визуализации при 
ознакомлении с новым материалом, мульти-
модельного «перевода» при обобщении зна-
ний и умений, активного моделирования [30]. 
Формирование умений по построению прост-
ранственно-графических и знаково-симво-
лических моделей реальных объектов в по-
следние годы рассматривается как важная 
составляющая обучения младших школьни-
ков с нарушением слуха [8]. Предлагаемые 
учащимся (вместе с визуальными учебными 
моделями) речевые образцы математических 
правил и рассуждений следует конструиро-
вать таким образом, чтобы они представляли 
собой корректные вербальные учебные моде-
ли понятий и способов действий и, как и ви-
зуальные модели, отражали существенные 
черты изучаемого материала [30]. 

Выполненный контент-анализ исследова-
ний позволяет сделать вывод об актуальности 
бинарного — визуально-вербального — под-
хода в совершенствовании математического 
образования младших школьников с нару-
шением слуха. 

Реализация визуально-вербального под-
хода в средствах обучения математике. Мето-
дические особенности использования приёмов 
стимуляции речевой деятельности учащих-
ся с нарушением слуха средствами вербаль-
ных моделей в сочетании с визуальным моде-
лированием изучаемых понятий и способов 
действий представляет собой актуальную пе-
дагогическую проблему. Совершенствование 
учебных пособий по математике в указанном 
направлении может положительно влиять 
на развитие мышления учащихся и способ-
ствовать осознанному восприятию и понима-
нию математических идей. 

С 2009 года в образовательном процессе 
Республики Беларусь (для обучения детей 
с нарушением слуха) используется ком-
плекс учебных пособий по математике для 

I—V классов специальных общеобразователь-
ных школ Республики Беларусь, состоящий 
из девяти книг (авторы — О. Т. Томукевич, 
М. А. Урбан), и электронное средство обучения 
(ЭСО) по математике3. Он представляет собой 
пример реализации описанного в статье ви-
зуально-вербального подхода. Данные сред-
ства обучения соответствуют общим принци 
пам специального образования, к ведущим из 
которых относятся принцип коррекционно-
компенсирующей направленности образова-
ния; принцип развития мышления, языка 
и коммуникации; принцип дифференцирован-
ного и индивидуального подходов. 

Следование на учебных занятиях по ма-
тематике принципу коррекционно-компенси-
рующей направленности образования обес-
печивается в пособиях через восполнение не-
достающего опыта математического позна-
ния реальности, а также посредством специ-
альной организации деятельности учащих-
ся. С учётом этого в содержание обучения 
математике включены наиболее значимые 
понятия, доступные для изучения, имеющие 
прикладное значение (целые неотрицатель-
ные числа и действия над ними, плоские 
геометрические фигуры, величины). Реали-
зация принципа развития мышления, язы-
ка и коммуникации в обучении математике 
предполагает активизацию мыслительной 
и речевой деятельности. Речевое сопровож-
дение учащимися выполняемых действий 
над числами способствует развитию логи-
ческого мышления как основы усвоения 
абстрактного математического материала. 
Опора на принцип дифференцированного 
и индивидуального подходов достигается на-
личием заданий разной степени сложности, 
поскольку учащиеся одного класса специа-
льной общеобразовательной школы различа-
ются (часто существенно) по уровню мотива-
ции к учению, способности к познавательной 
деятельности и самостоятельной работе. 

Логически-содержательное обобщение 
опыта применения разработанных белорус-
скими авторами учебных пособий по матема-
тике для учащихся I—V классов (в практике 
обучения они используются в течение Г2 лет) 

,! Учебные пособия и ЭСО по математике ДЛЯ I—--v 1Шюсов специальной общеобразовательной шко-
лы для учащихся с нарушением слуха (авторы О. Т. Томукевич, М. А. Урбан) находятся в свободном до-
ступе на сайте Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь 
(https:/ /adu.by/ru/homepage/elektronnaya-biblioteka.html). 
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позволило обосновать частные методичес-
кие принципы начального обучения мате-
матике детей с нарушением слуха, а именно 
принципы визуально-вербального баланса, 
сочетания статической и динамической ви-
зуализации, дополнения содержательных 
моделей процессуальными. 

В соответствии с принципом визуально-
вербального баланса в учебном пособии (на-
чиная с первого класса) систематически ис-
пользуются схемы и иллюстрации, наглядно 
моделирующие приёмы вычислений и спо-
собы решения текстовых задач. Вместе с тем 

использование визуальных учебных моде-
лей сопровождается вербальными моделя-
ми — образцами корректных математичес-
ких рассуждений, алгоритмов вычислений, 
краткими записями текстов задач. Таким 
образом, систематическое и сбалансирован-
ное использование схем и речевых образцов 
позволяет реализовать в учебных пособиях 
визуально-вербальный подход в обучении 
математике учащихся с нарушением слуха. 
На рис. 1 приведены примеры сочетания ви-
зуальных и вербальных приёмов в учебном 
пособии [10, с. 12]. 

Дес. Ед. 

П и ш у д е с я т к и под д е с я т к а м и , 
единицы под единицами. 
Складываю единицы, получаю 6. 
Пишу б под единицами. 
Складываю десятки, получаю 5. 
Пишу 5 под десятками. 
Читаю ответ — 56. 

© 
3 2 
2 4 
5 6 

Рисунок 1 — Пример реализации принципа визуально-вербального баланса 

Предлагаемые в учебных пособиях по ма-
тематике визуальные и вербальные репрезен-
тации являются учебными моделями, с их 
помощью учащиеся с первых лет школьного 
обучения приобщаются к методу учебного ма-
тематического моделирования. В исследова-
ниях о сущности математического моделиро-
вания этот метод представляется в виде цикла 
по решению жизненной проблемы средствами 
математики, который состоит из этапов: 1) ре-
альная задача в словесном описании; 2) мате-
матическая задача; 3) математическое реше-
ние; 4) решение реальной задачи [18]. Успех 
в использовании моделирования в учебном 
процессе обеспечивается при условии следова-
ния логике научного моделирования4. 

Наибольшую трудность для младших 
школьников представляет переход с перво-
го этапа (реальная задача) на второй (мате-
матическое описание реальной задачи). По-
этому в опыте обучения важно опираться 

на адаптированный к особенностям мышле-
ния учащихся цикл моделирования, в кото-
ром реальная ситуация сначала значительно 
упрощается и строится её модель на языке, 
близком языку прототипа, что обеспечивает 
более точный перевод ситуации на язык мате-
матической символики [19]. Эта промежуточ-
ная ситуационная модель — посредник между 
реальностью и её математической репрезента-
цией, а процесс математизации для учащих-
ся по сути представляет собой преобразование 
ситуационной модели (а не реального про-
тотипа) в модель математическую [12]. По-
этому в учебных пособиях по математике 
указанная последовательность этапов до-
полняется визуальным моделированием: 
например, сначала дети строят к задаче 
её вербальную (краткую запись текста) 
и визуальную (схему) модели, затем со-
ставляют к задаче модель на я зыке мате-
матической символики (решение задачи). 

Цикл математизации, предложенный J . De Lange, был использован экспертами PISA для разра-
ботки модели математической грамотности учащихся [29]. 
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После этого для получения ответа выпол-
няются необходимые вычисления. Особую 
ценность для начального обучения матема-
тике имеет т а к ж е работа над составлением 
аналогичных задач самими учащимися , 
поскольку при выполнении подобных за-
даний дети получают представления о со-
ответствии математической модели боль-
шому кругу реальных ситуаций. 

Принцип сочетания статической и ди-
намической визуализации означает, что 
понимание учебного материала младши-
ми школьниками в большой степени зави-
сит от наличия у них возможности мани-
пулировать объектами, выполнять с ними 
практические действия, образно говоря, 
«работать рукой» .Использование только ста-
тической наглядности (схем и иллюстраций 
в учебнике) не позволяет в полной мере обес-
печить понимание. В начальной школе тра-
диционные средства динамической визуа-
лизации — это школьная доска и наборное 
полотно (специальная таблица с карманами 
для расположения в них геометрических фи-
гур или изображений реальных предметов). 

Современные компьютерные инструмен-
ты позволяют решить проблему динамичес-
кой визуализации на высоком технологи-
ческом уровне за счёт предоставления детям 
возможности перемещать модели реальных 
и математических объектов и выдвигать 
на основе полученного практического опыта 
гипотезы и предположения. Благодаря этому 
современные компьютерные образовательные 
продукты перестают быть, используя характе-
ристику С. Пейперта, только «инструментом 
зубрёжки и натаскивания» [20, с. 36]. 

Для эффективной реализации принципа 
сочетания статической и динамической ви-
зуализации в комплекс учебных пособий для 
младших школьников с нарушением слуха 
было включено ЭСО «Специальное образо-
вание. Математика. 1—5 классы» [13]. Оно 
было разработано в рамках государственной 
программы «Комплексная информатиза-
ция системы образования Республики Бела-
русь» (2007—2010) с учётом особых образо-
вательных потребностей разных групп детей 
с особенностями психофизического разви-

тия. При создании ЭСО авторы опирались 
на принципы проектирования компьютер-
ных инструментов для образования, сфор-
мулированные группой учёных под руковод-
ством К. Вимана (Колорадо) при работе над 
проектом The Physics Education Technology 
Project (PhET)5: динамическое связыва-
ние объектов, взаимодействие с объектами 
на экране в естественной форме («выбрать 
и перетащить» / click and drag), «незашум-
лённость» экрана всем набором инструмен-
тов управления объектами и др. [21]. 

Интерактивные модели ЭСО [13] основаны 
на известных культурных артефактах (абак, 
часы, весы, палетка и др.), которые традици-
онно используются в школе. Компьютерный 
вариант артефакта по сравнению с его реаль-
ным прототипом позволяет сконструировать 
нетривиальные задачи и меняет подходы, 
применяемые в работе учителя и учащихся 
с визуальными объектами. Примеры интер-
активных компьютерных моделей ЭСО при-
ведены на рис. 2, 3. 

Рисунок 2 — Модель «Строитель» 
для изучения разрядного состава чисел 

и вычислений 

Тпенажеоы 

Рисунок 3 — Модель «Весы» 
для ознакомления с массой тел 

и приёмами её измерения 
5 The Physics Education Technology является до сих пор одним из популярных проектов среди 

виртуальных лабораторий. Интерактивные симуляции расположены на сайте Университета Колорадо 
(https://phet.colorado.edu). 
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Принцип дополнения содержательных 
моделей процессуальными подчёркивает 
необходимость использования в обучении 
детей с нарушением слуха моделей двух ви-
дов: одни отражают существенные данные 
содержания задачи и связи между ними (со-
держательные модели), другие фиксируют 
этапы процесса рассуждения при поиске 
решения задачи (процессуальные модели). 
Построение содержательных и процессу-
альных моделей выполняется с помощью 
визуальных и вербальных средств. В логике 
усвоения нового материала содержательная 
модель чаще всего используется учителями 
и учащимися до процессуальной модели. 
На рис. 4 приведён пример содержательной 
модели, а на рис. 5 — процессуальной моде-
ли из учебного пособия по математике [11, 
с. 49]. 

ШШШШ Ё 
V ) V 

60 КГ ? 
Рисунок 4 — Пример содержательной 

модели к задаче 

Я знаю, что купили 60 кг лимо-
нов в коробках по 15 кг. Значит, 
я могу узнать ... . 
Теперь я знаю ... . Ещё я знаю 
... . Значит, я могу узнать ... . 

Рисунок 5 — Пример процессуальной 
модели к задаче 

Результаты исследования мнения учи-
телей о дидактической эффективности ви-
зуальных и вербальных приёмов началь-
ного обучения математике детей с нару-
шением слуха. Дидактический потенци-
ал учебника может быть в значительной 
степени увеличен или уменьшен за счёт 
компетентности и опыта учителей, приме-
няющих его на практике , их понимания 
проблемы и путей её решения. Поэтому мы 
посчитали целесообразным исследовать 
мнение учителей специальных общеобра-
зовательных школ Республики Беларусь 
о дидактической эффективности речевых 
и визуальных приёмов в начальном обу-

чении математике. Актуальным было 
установление соответствия выявленных 
практических предпочтений учителей со-
временным тенденциям в обучении детей 
с нарушением слуха. 

На первом этапе данного эмпирическо-
го исследования была разработана анкета , 
включающая перечень основных визуаль-
ных и вербальных приёмов, которые ис-
пользуются в практике начального обу-
чения математике детей с нарушением 
слуха. Для её разработки авторы статьи 
посетили уроки математики в специаль-
ной общеобразовательной школе для детей 
с нарушением слуха, провели беседы с учите-
лями-практиками и методистами (резуль-
таты наблюдения образовательного про-
цесса представлены в [4]). В анкету были 
включены четыре приёма работы с тексто-
вой задачей: 

• вербальные приёмы: беседа по поиску 
решения задачи; краткая запись текста за-
дачи; 

• в и з у а л ь н ы е п р и ё м ы : в ы п о л н е н и е 
предметной иллюстрации к тексту задачи; 
построение схемы к тексту задачи. 

На втором этапе мы предложили 
учителям-практикам ответить на вопро-
сы анкеты. Анкетирование проходило 
в 2022 году в Институте инклюзивного об-
разования Белорусского государственного 
педагогического университета имени Мак-
сима Танка на заочном отделении (объём 
выборки — 43 человека). Сначала учите-
лям предлагалось оценить по трёхбалль-
ной шкале частоту использования каждо-
го из четырёх указанных приёмов. Один 
балл выставлялся , если приём учитель 
применял нерегулярно (реже одного раза 
в каждую неделю), два балла — при испо-
льзовании приёма один-два раза в каждую 
неделю, три балла — от трёх до пяти раз 
в каждую неделю. Затем те же приёмы оце-
нивались с точки зрения мнения учителей 
об их дидактической эффективности: один 
балл соответствовал низкой степени вли-
я н и я приёма на понимание учащимися спо-
соба решения задачи, два балла обозначали 
среднюю степень, а три балла — высокую 
степень влияния . Приведём в табл. 1 текст 
анкеты вместе с примерами, поясняющими 
суть каждого приёма. 

В/2022 Спеиыядьная адукаиыя 19 

т 



Навуковыя публкацьп 

Таблица 1 

Вопросы анкеты для выявления мнения учителей 

Вопросы Варианты для выбора ответа Пример 

Вербальные приёмы 

1. Как часто вы применяете 
при объяснении решения за-
дачи беседу? 

1) редко применяю (реже од-
ного урока в неделю); 

2) иногда применяю (один-
два урока в неделю); 

3) часто применяю (от трёх 
до пяти уроков в неделю) 

— Зная, что Витя купил 
5 маркеров и заплатил всего 
15 р., что можно определить? 
(Ответ: цену маркера.) 

— Зная цену маркера и то, 
что Стае купил 3 таких 
маркера, что можно опреде-
лить? (Ответ: сколько денег 
заплатил Стае.) 

2. В какой степени беседа, про-
ведённая вами на уроке, помо-
гает большинству учащихся 
понять решение задачи? 

1) очень мало помогает (пони-
мают менее 25 % учащихся); 

2) немного помогает (понимают 
от 25 % до 75 % учащихся); 

3) очень сильно помогает (по-
нимают более 75 % учащихся) 

— Зная, что Витя купил 
5 маркеров и заплатил всего 
15 р., что можно определить? 
(Ответ: цену маркера.) 

— Зная цену маркера и то, 
что Стае купил 3 таких 
маркера, что можно опреде-
лить? (Ответ: сколько денег 
заплатил Стае.) 

3. Как часто вы применяете 
при обучении решению задачи 
краткую запись её текста? 

1) редко применяю (реже од-
ного урока в неделю); 

2) иногда применяю (один-
два урока в неделю); 

3) часто применяю (от трёх 
до пяти уроков в неделю) Было — ? 

Приехало — 4 ... . 
Стало — 11 .... 4. В какой степени краткие 

записи текстов задач, состав-
ленные вами или предложен-
ные в учебнике, помогают 
большинству учащихся по-
нять решение задачи? 

1) очень мало помогает (пони-
мают менее 25 % учащихся); 

2) немного помогает (понимают 
от 25 % до 75 % учащихся); 

3) очень сильно помогает (по-
нимают более 75 % учащихся) 

Было — ? 
Приехало — 4 ... . 
Стало — 11 .... 

Визуальные приёмы 

5. Как часто вы применяете 
при объяснении решения за-
дачи иллюстрации с количе-
ственными данными? 

1) редко применяю (реже од-
ного урока в неделю); 

2) иногда применяю (один-
два урока в неделю); 

3) часто применяю (от трёх 
до пяти уроков в неделю) 

? 

сок сок сок сок сок сок сок * • •» ш :» • »• • w •» 
'Уй < •' 1 1 Vt£ IbZy 

6. В какой степени иллюстра-
ции, выполненные вами или 
предложенные в учебнике, по-
могают большинству учащих-
ся понять решение задачи? 

1) очень мало помогают (пони-
мают менее 25 % учащихся); 

2) немного помогают (понима-
ют от 25 % до 75 % учащихся); 

3) очень сильно помогают (по-
нимают более 75 % учащихся) 

14 л 
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Окончание таблицы 5 

Вопросы Варианты для выбора ответа Пример 

Визуальные приёмы 
7. Как часто вы применяете 
при объяснении решения за-
дачи схемы? 

1) редко применяю (реже од-
ного урока в неделю); 

2) иногда применяю (один-
два урока в неделю); 

3) часто применяю (от трёх 
до пяти уроков в неделю) 

12 м 

7. Как часто вы применяете 
при объяснении решения за-
дачи схемы? 

1) редко применяю (реже од-
ного урока в неделю); 

2) иногда применяю (один-
два урока в неделю); 

3) часто применяю (от трёх 
до пяти уроков в неделю) ( « • » 

8. В какой степени схемы, со-
ставленные вами или предло-
женные в учебнике, помога-
ют большинству учащихся по-
нять решение задачи? 

1) очень мало помогают (пони-
мают менее 25 % учащихся); 

2) немного помогают (понима-
ют от 25 % до 75 % учащихся); 

3) очень сильно помогают (по-
нимает более 75 % учащихся) 

( « • » 

8. В какой степени схемы, со-
ставленные вами или предло-
женные в учебнике, помога-
ют большинству учащихся по-
нять решение задачи? 

1) очень мало помогают (пони-
мают менее 25 % учащихся); 

2) немного помогают (понима-
ют от 25 % до 75 % учащихся); 

3) очень сильно помогают (по-
нимает более 75 % учащихся) 

? 

На третьем этапе были обработаны полученные результаты (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты анкетирования 

Критерии Средний балл (макс. 3) 

1. Частота применения беседы при объясне-
нии решения задачи 2,5 

2. Дидактическая эффективность беседы 
при объяснении решения задачи 2,4 

3. Частота применения краткой записи текста 
задачи при объяснении способа её решения 2 

4. Дидактическая эффективность беседы 
при объяснении решения задачи 2 

5. Частота применения иллюстраций с коли-
чественными данными при объяснении реше-
ния задачи 

2,5 

6. Дидактическая эффективность иллюстра-
ций с количественными данными при объяс-
нении решения задачи 

2,8 

7. Частота применения схем при объяснении 
решения задачи 1,6 

8. Дидактическая эффективность схем при объ-
яснении решения задачи 1,7 

Результаты анкетирования говорят о том, 
что учителя при работе над задачей испо-
льзуют к а к вербальные, так и визуальные 
приёмы. Из вербальных они предпочита-
ют беседу, а из визуальных — предметную 
иллюстрацию с количественными данны-
ми (по 2,5 балла). Учителя также высоко 
оценивают их дидактическую эффектив-

ность: максимальный балл (2,8) выявлен 
для иллюстрации, чуть меньший (2,4) — для 
беседы. Реже применяется краткая запись 
текста задачи (2 балла как по частоте при-
менения, так и по оценке эффективности), 
что соответствует регулярности использова-
ния один-два раза в неделю. Полагаем, что 
этого не вполне достаточно, так как крат-
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кая запись текста задачи помогает учащим-
ся абстрагироваться от конкретики задач-
ной ситуации и способствует выделению 
её математического содержания. Целесо-
образность использования кратких записей 
при работе над задачей отмечается в учебной 
программе учебного предмета «Математика» 
для специальной общеобразовательной шко-
лы Республики Беларусь [14]. В программе 
указано, что с самых первых этапов работы 
над задачей следует широко использовать 
краткую запись, поскольку при её составле-
нии «у детей постепенно формируется уме-
ние анализировать текст задачи и вычленять 
её составные части; представлять ситуацию, 
описанную в задаче» [14, с. 50]. 

Результаты анкетирования выявили, 
что реже всего учителя используют при ра-
боте над задачей её схематическую модель 
(1,6 балла) и очень низко оценивают её 
эффективность (1,7 балла). Эпизодическое 
обращение учителей к схемам при работе 
над задачей, недостаточно активное исполь-
зование схематического моделирования 
представляют собой проблемную зону, по-
скольку показывают недооценку в реальной 
школьной практике современной научно обос-
нованной методики начального обучения 
математике детей с нарушением слуха. Зна-
чимость схематического иллюстрирования 
текстов задач в I—V классах подчёркива-
ется в учебной программе учебного предмета 
«Математика» для специальной общеобра-
зовательной ш к о л ы , где отмечается, что 
пониманию смысла прочитанных детьми 
условия и вопроса задачи «способствует мо-
делирование предметной ситуации в соответ-
ствии с текстом задачи» [14, с. 49]. «При 
знакомстве с задачами нового вида исполь-
зуется предметная наглядность или схема-
тический показ данных с помощью опреде-
лённых символов. Приём схематического 
иллюстрирования можно использовать при 
самостоятельном решении задач на началь-
ных этапах обучения» [14, с. 49]. Вместе 
с тем результаты анкетирования показывают, 
что в реальной практике учителя при работе 
над задачей предпочитают использовать пол-
ную предметную наглядность, несистемати-
чески применяют схемы и условные рисунки. 

Полагаем, что одним из путей коррекции 
данной ситуации станет обогащение содер-

жания методической подготовки будущих 
учителей начальных классов идеями при-
менения на уроках математики учебных мо-
делей различных видов в их гармоничном 
сочетании. Важно, чтобы учитель понял зна-
чение как предметной, так и схематической 
наглядности и овладел соответствующими 
методическими умениями. Это может стать 
предметом дальнейшего исследования про-
блемы совершенствования начального обуче-
ния математике детей с нарушением слуха. 

Заключение. Выполненное исследование 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. По результатам контент-анализа на-
учных источников, эффективность обучения 
математике учащихся с нарушением слу-
ха зависит от гармонизации в использова-
нии вербальных и визуальных дидактичес-
ких приёмов, применения полисенсорных 
средств обучения, учебных моделей различ-
ных видов, лежащих в основе визуально-
вербального подхода к преподаванию. 

2. Реализация визуально-вербального 
подхода к обучению математике детей с на-
рушением слуха требует соблюдения общих 
принципов специального образования, а так-
же частных методических принципов нача-
льного обучения математике детей с наруше-
нием слуха. 

3. Визуально-вербальный подход в на-
чальном обучении математике детей с нару-
шением слуха отражён в учебной программе 
и учебных пособиях по учебному предмету 
«Математика» для I—V классов специаль-
ной общеобразовательной школы Республи-
ки Беларусь, где акцентируется значимость 
использования различных средств и приёмов 
обучения (бесед и кратких записей, предмет-
ных и схематических иллюстраций). 

4. В результате анкетирования учите-
лей выявлена проблема в соблюдении ба-
ланса в использовании различных приёмов 
обучения (доминирование беседы и пред-
метных иллюстраций за счёт минимизации 
практики применения кратких записей тек-
стов задач и их схематических моделей). 

5. Реализация визуально-вербального 
подхода в практике начального обучения ма-
тематике требует дальнейшего исследования 
и поиска путей совершенствования методи-
ческой подготовки будущих учителей. 
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