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Изучение школьных трудностей проводится давно и остается актуальным 

направлением логопедии [1]; [3]; [6]. В отечественной логопедии термин 

«дислексия» означает частичное специфическое нарушение процесса чтения, 

обусловленное несформированностъю (нарушением работы) высших психиче-

ских функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 

Это нарушение описано в работах Т. А. Алтуховой, Н. Ю. Киселевой [3], 

Р. И. Лалаевой [6] и других исследователей.  

У части детей с дислексией наблюдаются трудности в овладении арифмети-

ческими навыками – дискалькулия. Иногда дискалькулию называют математиче-

ской дислексией. В классификации МКБ-10 такое расстройство отнесено к кате-

гории специфических расстройств развития учебных навыков. Перечислим основ-

ные симптомы дискалькулии: трудности в выполнении простых арифметических 

действий; сложности в удержании в памяти ряда арифметических операций; не-

правильное называние чисел; трудности усвоения математических терминов; 

сложности в запоминании таблицы умножения; непонимание текста задачи и 

ошибки при ее решении; трудности понимания информации, представленной с 

использованием знаково-символической формы [2]; [4]; [5]. Проблемы у детей с 

дискалькулией обычно носят комплексный характер и проявляются в освоении 

такими школьниками большинства математических знаний, навыков и умений.  

Исследователи выделяют несколько видов дискалькулии [2]; [5] (см. Таб-

лицу). 

Таблица – Виды дискалькулии 

 Название вида  

дискалькулии 

Характеристика вида дискалькулии 

1 Графическая  Трудности при записи математических знаков и 

воспроизведении геометрических фигур 

2 Операциональная Трудности при выполнении математических опера-

ций вследствие несформированности различных 

нейропсихологических составляющих 

3 Вербальная Нарушение обозначения арифметических понятий 

или невозможность определения количества по 

услышанному числу. Часть детей с такой дискаль-

кулией умеют писать числа под диктовку и назы-

вать их. Проблемы возникают, когда нужно решить 

задачу на вербальную логику 

4 Практогностическая Расстройство системы счисления конкретных и 

наглядных предметов и их символов. Дети не могут 

абстрактно представить числа и понятия  

5 Дислексическая  В основе лежит нарушение чтения математических 

знаков. Расстройство счета здесь носит вторичный 

характер 
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По данным исследований ученых видно, что выделить один тип дискаль-

кулии зачастую невозможно, так как симптоматика может носить сложный ха-

рактер и быть обусловленной сразу несколькими факторами, влияющими на 

развитие этого нарушения [2]; [4]; [5]. Патофизиологической основой дискаль-

кулии является нейронная дисфункция во внутритеменной борозде, недоста-

точность нейронной передачи во всей теменной доле, а также в прилегающих 

зонах: в префронтальной коре, поясной коре, задней части височной доли и 

субкортикальных зонах. Данные участки ответственны за восприятие символов, 

понимание пространственных соотношений, умение совершать математические 

операции. На уровне познавательных процессов при дискалькулии определяет-

ся когнитивный дефицит представления символической цифровой информации, 

который заметен при расшифровке детьми математических примеров или обра-

ботке смысла и значения математических расчетов и условий задач. Другим па-

тогенетическим механизмом является нарушение доступа к оперативной памя-

ти на числа – у таких детей снижена концентрация внимания, функции распре-

деления внимания работают не так, как у здоровых сверстников. У ребёнка не-

достаточно развита кратковременная память, функции планирования и кон-

троля сложной деятельности, скорость обработки информация понижена. 

Дети младшего школьного возраста имеют сложности распознавания 

арифметических символов и цифр. Они могут путать «–» и «+», «<» и «>»; мо-

гут забывать и путать цифры; часто пишут цифры зеркально. При мнестических 

расстройствах ребёнок не способен выучить наизусть и воспроизвести из памя-

ти любые математические структуры, например, алгоритм сложения в столбик. 

Дети могут продолжать применять счетные предметы и даже пальцы для вы-

полнения простых арифметических операций. Школьники не запоминают пра-

вила выполнения расчетов и порядок действий. При нарушении восприятия 

пространства складывают и вычитают справа налево, например, «6–3=» из трех 

вычитают шесть. Ошибаются при перенесении операций сложения и вычитания 

из горизонтальной строки в столбик и наоборот. Особые затруднения вызывают 

задачи, в которых нужно выполнить перевод в математическую запись лексиче-

ских конструкций «наименьшее значение», «меньше в», «больше, чем», «боль-

ше на», «больше в». Часто школьники не могут решить задачу, потому что не 

понимают текст условия. Такие сложности характерны для детей с дислексией. 

Наше экспериментальное исследование проходило в январе-марте 2023 

года на базе ГБОУ Школы № 1450 «Олимп». С целью изучения особенностей 

арифметических навыков у школьников 4 класса с дислексией мы проанализи-

ровали программный материал [7]. Были подготовлены две задачи, материал 

которых был частично адаптирован. Так, в задаче про кондитерскую фабрику 

слово «детали» было заменено на «трюфели» для повышения интереса школь-

ников к тексту. Покажем примеры задач для изучения особенностей арифмети-

ческих навыков школьников 4 класса с дислексией: 
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Задача 1. Водяной с сыном выплыли одновременно из дома и отправи-

лись в гости к карпу Купринусу. Водяной плыл со скоростью 36 м/мин и был у 

Купринуса через 3 мин. Маленький Водяной приплыл на 1 мин позже. С какой 

скоростью плыл Маленький Водяной? 

Задача 2. На кондитерской фабрике «Рот Фронт» одна бригада упаковы-

вает 278 трюфелей за 4 часа работы, а вторая бригада упаковывает 166 трюфе-

лей за 2 часа работы. У какой бригады производительность труда выше и на 

сколько конфет? 

Для решения задач требуется вначале ознакомиться с условием и понять 

его, затем составить план решения, после чего выполнить решение, сформули-

ровать ответ на вопрос задачи, проверить ход и результат решения; выяснить, 

возможны ли другие результаты решения.  

Для решения задачи 1 требуется выполнить 2 действия. В первом дей-

ствии необходимо узнать расстояние, которое проплывет Водяной. Для этого 

необходимо умножить скорость на время. Вторым действием необходимо 

узнать скорость, с которой плыл Маленький Водяной. Для этого расстояние де-

лится на время, которое затратил Водяной: 

1) 36·3 = 108 (км) – расстояние 

2) 108: (3+1) = 27 (км/ч) 

Для решения задачи 2 нужно выполнить три действия. В первом и втором 

действиях необходимо узнать, сколько конфет производит каждая бригада за 

1 час. В третьем действии необходимо узнать, на сколько вторая бригада про-

изводит больше, чем вторая. 

1) 278:4 = 72 (тр) – за 1 ч первая бригада 

2) 166:2 = 83 (тр) – за 1 ч вторая бригада 

3) 83–72 = 11 (тр) 

По результатам анализа выполнения заданий мы определим следующие 

группы школьников: дети, у которых есть трудности в счете и чтении; дети, у 

которых есть трудности только в овладении арифметическими навыками (дис-

калькулия); дети, у которых есть трудности только в чтении (дислексия).  

Работа по изучению особенностей арифметических навыков у школьни-

ков с дислексией имеет перспективы для определения направлений коррекци-

онной поддержки этих детей, а также для разработки методических рекоменда-

ций для учителей начальной школы, которые работают с детьми, испытываю-

щими трудности в обучении. Отсутствие психолого-педагогической поддержки 

детей с дислексией и дискалькулией приводит к их неуспешности по многим 

предметам, таким как информатика, физика, черчение, геометрия. Трудности 

освоения школьной программы способствуют снижению мотивации к учебе, 

понижению академической успеваемости, а в дальнейшем – к отказу от полу-

чения послешкольного образования. 
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Некоторые аспекты преподавания иностранных языков  

для специальных целей 

 

В статье анализируются некоторые аспекты преподавания иностранного языка для спе-

циальных целей на неязыковых факультетах университетов, подчеркивается необходимость 

творческого подхода к разработке программы курса, подбору материалов и оценке знаний. 
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В середине 60-х годов прошлого столетия на фоне роста экономической 

активности и научно-технического прогресса наблюдалось расширение сотруд-

ничества между государствами в различных сферах деятельности. В результате 

возникла необходимость в обучении специалистов различных неязыковых спе-

циальностей общению на иностранном языке на узкопрофессиональные темы. 


