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Аннотация 
Введение. В статье раскрывается актуальность исследования вопросов формирова-
ния ориентировки во времени у учащихся с интеллектуальной недостаточностью в 
период получения ими профессии: в XI–XII классах углублённой социальной и профес-
сиональной подготовки, учреждениях профессионально-технического образования. 
Описываются этапы и направления методики формирования ориентировки во време-
ни у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью, дана подробная харак-
теристика учебно-методического обеспечения процесса формирования ориентировки 
во времени у лиц с интеллектуальной недостаточностью.
Материалы и методы. Использовались методы анализа и синтеза педагогической 
литературы по проблеме исследования, систематизации учебного материала, педа-
гогического тестирования, контрольного эксперимента, статистической обработки 
данных.
Результаты исследования. По результатам констатирующего эксперимента опре-
делены основные трудности, возникающие у лиц с интеллектуальной недостаточно-
стью в овладении навыками ориентировки во времени, среди которых: сложности 
применения знаний в новых условиях при решении задач бытового и профессиональ-
но-трудового характера, наполнения мер времени конкретным содержанием, слож-
ности ориентировки в календаре, расписании движения общественного транспорта 
и др. Апробация учебно-методического обеспечения показала его эффективность, о 
чём свидетельствуют результаты итоговой диагностики учащихся, составивших 
экспериментальную группу, в сравнении с результатами учащихся, вошедших в кон-
трольную группу. 

Ключевые слова: ориентировка во времени, учащиеся с интеллектуальной недоста-
точностью, профессия, учебно-методическое сопровождение, методика
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Abstract
Introduction. The article reveals the relevance of the development of time orientation in 
students with intellectual disabilities when obtaining a profession: in the 11-12th grades of 
advanced social and vocational training, institutions of vocational education. The stages 
and directions of methods of developing time orientation in students with mild intellectual 
disabilities are described, and the detailed characteristics of teaching and methodological 
support of developing time orientation in persons with intellectual disabilities are provided.
Materials and Methods. Methods of analysis and synthesis of pedagogical literature on the 
research issue, systematization of educational material, pedagogical testing, control experi-
ments, and statistical data processing were used.
Results. According to the results of the stating experiment, the main diffi  culties arising 
among persons with intellectual disabilities in mastering the skills of time orientation were 
identifi ed, including: diffi  culties in applying knowledge in new conditions when solving tasks 
of domestic and professional-labor nature, fi lling time measures with specifi c content, diffi  -
culties in orienting in the calendar, public transport timetable, etc. The results of applying 
teaching and methodological support showed its eff ectiveness, as evidenced by the results of 
the fi nal diagnostics of students who made up the experimental group compared to the results 
of students in the control group. 
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Введение
Вся жизнедеятельность человека, обеспечивающая его эффективное и продуктив-

ное функционирование в социальной и профессиональной сферах жизни, протекает 
во времени, представляющем собой очень ценный ресурс. В повседневной деятельно-
сти человеку необходимы умения определять время по часам, планировать различные 
отрезки времени и наполнять их соответствующим объёмом работы, организовывать 
свою деятельность соразмерно свободному времени. В профессиональной деятельно-
сти сформированность ориентировки во времени позволяет работнику рационально 
распределять работу во времени суток, по дням недели; соотносить характер работы, 
своё физическое состояние, имеющийся опыт в намечаемой деятельности со време-
нем, необходимым для выполнения задания; определять время начала и (или) оконча-
ния, продолжительность своего рабочего времени, перерыва на обед, трудового отпу-
ска и др. Отсутствие упомянутых умений у лиц с интеллектуальной недостаточностью 
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негативно сказывается на их деятельности в социальной и профессионально-трудовой 
сферах, поскольку снижает их конкурентоспособность на рынке труда, трудовую мо-
бильность и приводит к социальной дезадаптации. Напротив, полные и правильные 
представления о времени, умения ориентироваться в нём, соответствующие компетен-
ции будут способствовать успешному решению повседневных задач, осуществлению 
профессионально-трудовой деятельности.

М. В. Воронина [1], Б. И. Цуканов [2], И. И. Финкельштейн [3], В. В. Эк [4] и дру-
гие авторы указывают на особенности ориентировки во времени, обнаруживающиеся 
у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, которые проявляются в неполных, 
неточных представлениях о времени, сложностях восприятия, распределения, плани-
рования деятельности в определённом временном интервале. Таким образом, ввиду 
важности навыков ориентировки во времени для осуществления деятельности и вы-
страивания отношений в социальной и профессиональной сферах, а также наличия 
перечисленных трудностей, с которыми сталкиваются лица с интеллектуальной недо-
статочностью, актуальным становится вопрос разработки учебно-методического обе-
спечения процесса формирования ориентировки во времени у лиц с интеллектуальной 
недостаточностью при получении ими профессии. 

Цель исследования – показать эффективность учебно-методического обеспечения 
процесса формирования ориентировки во времени у учащихся с интеллектуальной не-
достаточностью при получении ими профессии.

В процессе достижения цели решались следующие задачи:
– охарактеризовать содержание методики формирования ориентировки во времени 

у учащихся с интеллектуальной недостаточностью при получении профессии, обозна-
чить новизну исследования;

– представить учебно-методическое обеспечение процесса формирования ориенти-
ровки во времени у учащихся с интеллектуальной недостаточностью при получении 
ими профессии;

– раскрыть эффективность учебно-методического обеспечения процесса формиро-
вания ориентировки во времени у учащихся с интеллектуальной недостаточность при 
получении профессии.

Обзор литературы
Категория времени является междисциплинарной и выступает объектом изучения 

философии, физиологии, психологии и других наук. В философии осмысление времени 
считается одним из базисных направлений. Аристотель, описывая время, определял 
его как категорию бытия, характеризующую все предметы, обладающую непрерывно-
стью, бесконечностью, однородностью и выражающую последовательность движения 
тел: «… ибо время есть не что иное, как число движения по отношению к предыдуще-
му и последующему» [5, с. 95]. 

В науке физиологии поворотным пунктом изучения времени стало открытие 
И. М. Сеченовым ведущей роли двигательного анализатора в восприятии и оценивании 
интервалов времени [6, с. 173], а также обнаружение И. П. Павловым возможности 
формирования условного рефлекса на время: «Вся сложная нервная деятельность 
представляется нам в виде работы двух основных механизмов: механизма анализато-
ров и механизма условных связей» [7, с. 168]. Эти исследования привели к появлению 
целого ряда теоретических и экспериментальных работ, целью которых был поиск 
физиологических основ восприятия времени человеком (работы А. А. Ухтомского [8, 
с. 67–72], П. К. Анохина [9, с. 191–195]). 

В психологической литературе (Б. Г. Ананьев [10], С. Л. Рубинштейн [11], 
Д. Г. Элькин [12]) время рассматривается как объективная характеристика, отмечается, 
что оно существует вне нашего сознания и независимо от него, а восприятие и познание 
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времени – это отражение, которое носит субъективный характер и искажается разными 
факторами: заполненностью временного промежутка, его значимостью для субъекта, 
состоянием самого человека. Б. Г. Ананьев указывает, что отображение пространства и 
времени выступает в двух основных формах, одновременно являющихся и ступенями 
познания: непосредственной (чувственно-образной) и опосредованной (логико-
понятийной) [10, с. 18–23].

Таким образом, время представляется как объективная характеристика, подверга-
ющаяся субъективному восприятию, оценке, основанной на чувственной составляю-
щей и осуществляемой под влиянием второй сигнальной системы, и воспроизведению. 
Ориентировка во времени рассматривается нами как способность и готовность опре-
делять, планировать, распределять, вычислять время начала, окончания и (или) про-
должительности событий, включающая представления о мерах времени и измерение 
времени на чувственной основе под руководством второй сигнальной системы.

По мнению Ж. Пиаже [13], генезис временных понятий и представлений находится 
в тесной связи со становлением определённых операциональных структур и формиру-
ется к моменту, когда ребёнок овладевает интеллектуальными операциями, т. е. к 7 го-
дам. По мере формирования и совершенствования психических процессов происходит 
всё более адекватное приспособление к временным характеристикам среды, овладение 
всё более сложными временными представлениями и средствами приспособления ко 
времени (к примеру, проективное восприятие времени формируется к 12 годам).

У обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей позна-
вательной сферы возникает искажённое, неполное восприятие времени. С. Г. Ералиева 
обращала внимание на то, что представления и понятия о мерах времени у учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью диффузны, весьма приблизительны и несовер-
шенны, что характерно и для старшеклассников: подростки с интеллектуальной не-
достаточностью нередко не имеют точных, правильных представлений о времени, не 
знают соотношения между ними, т. е. не обладают навыками, необходимыми для нор-
мальной жизнедеятельности [14, с. 63]. 

В своих исследованиях М. В. Воронина показала, что в VI–IX классах учащиеся с 
интеллектуальной недостаточностью лучше ориентируются в мерах времени «секун-
да», «минута», «час». А вот восприятие и ориентировка в мерах времени «сутки», «не-
деля», «месяц», «год» у них сформировано значительно хуже. Также учащиеся испы-
тывают трудности при распределении времени: поровну распределяют время между 
разными видами деятельности, не учитывая действительные затраты на разные виды 
работ с учётом их специфики, что свидетельствует о несформированности функции 
планирования деятельности в определённом временном интервале [1].

Наряду с перечисленными особенностями Т. Л. Лещинской обращается внимание 
на более качественное выполнение заданий на меры времени, которые имеют значение 
для учащихся и связаны с их бытом (это такие меры времени, как час, день) и которые 
доступны в большей степени чувственному восприятию (секунда). Отмечая содержа-
ние работы по формированию представлений о мерах времени, автор подчёркивает, 
что включение знаний в повседневную деятельность, полноценная чувственная основа 
при формировании восприятия мер времени будет способствовать лучшему усвоению 
их содержания [15, с. 4–6.].

Ю. Ю. Пумпутис указывает на сложности субъективного чувствования течения 
времени и конкретизации мер времени через деятельность [16, с. 40–41]. Б. И. Цуканов 
отмечает особенности восприятия времени учащимися с интеллектуальной недоста-
точностью, проявляющиеся в значительном отклонении от аналога «хороших часов» 
(механизм, который сохраняет стабильность собственного хода на различных времен-
ных интервалах) [2, с. 28–30]. Cложности в формировании ориентировки во времени у 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью, отсутствие реальных представлений 
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о наполняемости мер времени, их протяжённости, нечёткие представления о длитель-
ности отдельных видов деятельности, даже тех, которые связаны с их повседневной 
жизнью, показаны М. Н. Перовой [17, с. 276–278].

Развитие временных представлений у учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью происходит с задержкой по сравнению с темпами формирования тех же представ-
лений у детей с нормотипичным развитием, таким наблюдением делится Н. Ф. Кузь-
мина-Сыромятникова и акцентирует внимание на том, что значительная часть детей не 
имеет точных, правильных временных представлений, не знает соотношения между 
ними, не умеет определять время по часам, т. е. не обладает навыками, необходимыми 
для нормальной жизнедеятельности [18, с. 46–47].

По оценкам В. В. Эк, многие учащиеся c интеллектуальной недостаточностью не 
могут оценить продолжительность события, соответствие его начала назначенному 
времени, что связано с отсутствием у них в том числе и соответствующего жизненного 
опыта [19, с. 5–15].

Перечисленные авторы описывали и процесс формирования ориентировки во 
времени у обучающихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью, однако они 
рассматривают содержание, методы и приёмы работы применительно к детям, обу-
чающимся на I, II ступенях образования, а дети старше (учащиеся XI–XII классов, 
учреждений профессионально-технического образования) остались вне их поля зре-
ния, в то время как у взрослеющих учащихся происходит смена интересов, включается 
направленность на обучение профессии, но всё ещё сохраняются трудности в усвоении 
навыков ориентировки во времени. В связи с тем что во внимание учёными и разра-
ботчиками не берутся изменившийся социальный опыт учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью, новые условия обучения обозначенной нозологической группы, 
происходит разрыв между предлагаемым и требуемым содержанием, условиями, ме-
тодами и приёмами формирования ориентировки во времени, что приводит к утрате 
учащимися мотивированности к овладению новыми навыками восприятия времени.

Методика формирования ориентировки во времени у учащихся с лёгкой интел-
лектуальной недостаточностью при получении ими профессии базируется на ряде 
принципов: мотивационно-ценностной основы обучения, социально-адаптирующей 
направленности обучения, связи с жизнью и профессиональным трудом учащихся, ре-
ализации внутрипредметных и межпредметных связей.

Принцип мотивационно-ценностной основы обучения учитывает такие структур-
ные компоненты деятельности, выделенные В. В. Давыдовым [20], А. Н. Леонтьевым, 
как мотивационно-целевой, операционный и контрольно-оценочный [21], и обуслов-
ливается следующими особенностями мотивационной сферы учащихся с интеллек-
туальной недостаточностью: незрелостью мотивационной сферы [22, c. 319–320], 
ограниченностью мотивов, слабой и кратковременной выраженностью побуждений 
(В. Г. Петрова, И. В. Белякова [23, с. 50]), несамостоятельностью, безынициативно-
стью (Д. Н. Исаев  [24, с. 137]). 

Принцип социально-адаптирующей направленности обучения определяет важность 
социальной адаптации и интеграции учащихся в обществе и предполагает такое по-
строение работы, которое будет содействовать формированию у учащихся компетен-
ций, которые в последующем могут быть использованы в разнообразных жизненных 
ситуациях, а значит, способствовать социализации учащихся. Владение учащимися с 
интеллектуальной недостаточностью элементарными умениями действовать в разно-
образных ситуациях обеспечит им возможность быть более успешными в ситуации 
жизненного выбора, подготовит к самостоятельной деятельности в уже знакомых им 
жизненных ситуациях (Е. Н. Алтынцева, Ю. В. Захарова, О. В. Конюх [25]). 

Принцип связи с жизнью и профессиональным трудом основывается на учёте роли 
труда в жизни лиц с интеллектуальной недостаточностью (Б. И. Пинский [26, с. 43–73], 
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Г. М. Дульнев [27, с. 14], Е. М. Старобина [28, с. 62] и др.) и отражается в характере 
заданий, представленных на пропедевтико-ориентировочном, основном, контроль-
но-оценочном этапах исследования. 

Применение принципа реализации внутрипредметных и межпредметных связей 
обусловлено важностью и эффективностью организации образовательного процесса 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью на межпредметной основе и др.

Материалы и методы
В ходе исследования использовались такие методы, как анализ и синтез педагоги-

ческой литературы по проблеме исследования, систематизация учебного материала, 
педагогическое тестирование, контрольный эксперимент, статистическая обработка 
данных.

Анализ и синтез педагогической литературы позволил определиться с основным 
направлением исследования проблем, связанных с обретением навыков ориентировки 
во времени учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Систематизация учеб-
ного материала осуществлялась с целью подбора практических заданий для приме-
нения их на диагностическом и обучающем этапах исследования. Результаты педаго-
гического тестирования использовались для измерения сформированности уровня и 
определения особенностей ориентировки во времени учащихся с лёгкой интеллекту-
альной недостаточностью.

Методы математической статистики применялись для оценки результатов конста-
тирующего, обучающего экспериментов, установления количественных зависимостей 
между уровнями сформированности ориентировки во времени у учащихся до и после 
проведения обучающего эксперимента, обоснования надёжности выводов.

Контрольный эксперимент был направлен на оценку эффективности учебно-мето-
дического обеспечения процесса формирования ориентировки во времени у учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью при получении профессии. Критерием оценки 
выступали показатели уровня сформированности ориентировки во времени до экспе-
римента и после – при выполнении отдельных заданий диагностической методики уча-
щимися контрольной и экспериментальной групп, прослеженные в динамике.

Обучающий эксперимент по формированию навыков ориентировки во времени был 
организован в 2020–2021 учебном году на базе шести учреждений образования. Кон-
трольную группу составили учащиеся ГУО «Червенский профессиональный строи-
тельный лицей» (N = 12), ГУО «Смолевичский государственный аграрно-технический 
профессиональный лицей» (N = 12), ГУО «Копыльская вспомогательная школа-интер-
нат» (N = 5) – всего 29 участников контрольной группы. В экспериментальную группу 
вошли учащиеся ГУО «Вспомогательная школа 109 г. Бреста» (N = 4), ГУО «Копыль-
ская вспомогательная школа-интернат» (N = 9), УО «Гродненский государственный 
колледж бытового обслуживания населения» (N = 9). Общее количество участников 
экспериментальной группы – 22.

Результаты исследования
Разработанная методика формирования процесса ориентировки во времени у уча-

щихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью в ходе обучения профессии пред-
полагает реализацию в три основных этапа: пропедевтико-ориентировочный, основ-
ной и контрольно-оценочный. На пропедевтико-ориентировочном этапе изучается 
уровень сформированности ориентировки во времени у учащихся с лёгкой интеллек-
туальной недостаточностью; определяются направления и содержание работы по фор-
мированию ориентировки во времени. Основной этап предполагает формирование 
ориентировки во времени при получении профессии и включает в себя мотивацион-
ный, содержательный и рефлексивный блоки. Главные направления содержательно-
го блока: развитие представлений о мерах времени, формирование ориентировки во 
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времени на чувственной основе, формирование ориентировки во времени в социаль-
ных ситуациях, формирование ориентировки во времени в профессионально-трудовых 
ситуациях. На контрольно-оценочном этапе осуществляется оценка эффективности 
учебно-методического обеспечения процесса формирования ориентировки во времени 
у учащихся с интеллектуальной недостаточностью при получении ими профессии [29]. 

Реализация принципа мотивационно-ценностной основы обучения при использо-
вании указанной методики предполагает выработку на личностно значимом уровне 
понимания роли мер времени в жизни человека в различных социальных и профессио-
нально-трудовых ситуациях, целей и задач обучения. Развитию мотивации способству-
ет использование различных приёмов: приведение примеров конкретных жизненных 
ситуаций, раскрывающих роль мер времени, ориентировка на будущую трудовую де-
ятельность, анализ жизненных ситуаций, раскрывающих роль мер времени. Задания, 
составляющие мотивационно-ценностную основу обучения, должны быть составлены 
с учётом жизненного опыта учащихся, уровня их представлений.

В соответствии с принципом социально-адаптирующей направленности обучения 
задания, представленные в методике, ориентированы не столько на формирование ори-
ентировки во времени как итоговую цель обучения, сколько на работу с учащимися в 
направлениях, которые имеют отношение к их реальной жизни сейчас и в будущем: 
это могут быть приёмы имитации посещения аптек, поликлиник, магазинов, выбора 
продуктов питания, оплаты платежей, рассрочек, покупки проездных билетов, подпи-
ски на периодические издания и др. Задания имеют практическую направленность, 
связаны с будущей профессиональной деятельностью учащихся и ориентированы на 
формирование, закрепление представлений о категориях «рабочий день», «рабочая не-
деля», «перерыв на обед», «трудовой отпуск», «трудовая пенсия», умений вычислять 
время начала и окончания рабочего дня, продолжительность перерыва на обед, время 
выхода на пенсию по возрасту, начало рабочего времени после закрытия больничного 
листа и др.

Внутрипредметные связи проявляются в постепенном усложнении, углублении 
изучаемых мер времени, когда в каждом последующем классе материал опирается 
на изученное в предыдущих классах. Межпредметные связи позволяют формировать 
представления о времени в контексте различных жизненных ситуаций. Например, 
межпредметные связи при формировании навыков ориентировки во времени про-
слеживаются на уроках труда, литературного чтения, по предметам «Человек и мир», 
«Социально-бытовая ориентировка», «Социальное ориентирование», «Элементы эко-
номических знаний», «Основы права», «Основы экономики», «Физическая культура и 
здоровье», «Физическая культура».

Для реализации методики формирования ориентировки во времени у учащихся с 
лёгкой интеллектуальной недостаточностью разработаны: 

– пособие «Формирование ориентировки во времени у учащихся с лёгкой интел-
лектуальной недостаточностью» [30];

– рабочая тетрадь «Формирование ориентировки во времени у учащихся с интел-
лектуальной недостаточностью при получении профессии»;

– учебное пособие «Математика для XII класса первого отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) с русским языком обучения» (в 
соавторстве: Т. В. Лисовская, М. Е. Скивицкая, О. В. Фомина) [31];

– пособие «Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания 
математики: рабочая тетрадь» (в соавторстве: Т. В. Лисовская, М. Е. Скивицкая, 
О. В. Фомина) [32].

Разработки нацелены на повышение у учащихся мотивации к изучению матери-
ала и формирование ориентировки во времени, интеграцию заданий по различным 
учебным предметам в самостоятельную жизнь учащихся. В пособии «Формирование 
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ориентировки во времени у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью» 
раскрыты научно-теоретические и практические аспекты формирования ориентировки 
во времени в XI–XII классах углублённой социальной и профессиональной подготовки 
первого отделения специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью; в специальных и интегрированных группах 
для учащихся с интеллектуальной недостаточностью в учреждениях профессиональ-
но-технического образования.

В пособии раскрыты содержание понятия «ориентировка во времени», подходы 
и принципы, составляющие основу формирования ориентировки во времени у уча-
щихся с интеллектуальной недостаточностью при получении ими профессии, описано 
содержание методики формирования ориентировки во времени, приведены примеры 
практических заданий, используемых на основном этапе работы (мотивационный, со-
держательный блок), на такие меры времени, как «минута», «секунда», «час», «сутки», 
«неделя», «месяц», «год». Для реализации пропедевтико-ориентировочного и кон-
трольно-оценочного этапов в пособии представлено содержание диагностической ме-
тодики, направленной на оценку уровня сформированности ориентировки во времени 
у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью. 

Рабочая тетрадь «Формирование ориентировки во времени у учащихся с интеллек-
туальной недостаточностью» разработана на основе учебной программы по учебному 
предмету «Математика» для XI–XII классов первого отделения вспомогательной шко-
лы (вспомогательной школы-интерната) с белорусским и русским языками обучения 
[33] и включает в себя: практические задания, вспомогательные и стимульные мате-
риалы для работы на уроке.

Практические задания для формирования ориентировки во времени организованы 
в 50 уроков и структурированы по мерам времени: «минута», «секунда», «час», «сут-
ки», «неделя», «месяц», «год». Работа начинается с временного отрезка «минута», по-
скольку данная мера времени является более осязаемой и знакомой учащимся. Далее 
меры времени расположены в порядке увеличения продолжительности. Каждый урок 
включает в себя задания из трёх блоков основного этапа работы по формированию 
ориентировки во времени: мотивационный (1–2 задания), содержательный (2–4 зада-
ния), рефлексивный (1 задание). Таким образом, по каждому уроку в рабочие тетради 
включены 4–6 заданий, которые направлены на решение различных задач: 

– создать положительную мотивацию к изучению материала; 
– формировать понимание на личностно значимом уровне роли мер времени в по-

вседневной и профессионально-трудовой деятельности человека;
– развивать представления о мерах времени; 
– формировать ориентировку во времени на чувственной основе;
– формировать ориентировку во времени в значимых социальных ситуациях; 
– формировать ориентировку во времени в значимых для профессионально-трудо-

вой деятельности ситуациях;
– формировать умения оценивать процесс и результаты выполнения своей работы;
– закреплять представления о роли мер времени в повседневной и профессиональ-

но-трудовой деятельности;
– формировать умения обобщать итоги выполненной работы.
Все задания, представленные в рабочей тетради, раскрывают основные направле-

ния работы в соответствии с содержанием методики формирования ориентировки во 
времени на основном этапе работы. 

Материалы рабочей тетради предназначены для основного использования на уроках 
по учебному предмету «Математика», однако отдельные задания могут использоваться 
и на уроках по учебным предметам «Социальное ориентирование», «Элементы эконо-
мических знаний», по компоненту профессиональной подготовки, во внеурочное время.
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Вспомогательные материалы рабочей тетради содержат в себе ключевые понятия 
и материалы по теме, необходимые для актуализации и формирования представлений 
по материалам урока. Их можно разделить на две группы:

1) вспомогательные материалы, связанные с временными категориями:
– определение и составные части измерительных приборов «песочные часы», «ме-

ханические и электронные часы», «таймер», «секундомер» и др.; 
– определение понятий «полночь», «полдень», «половина часа», «четверть часа»; 
– соотношение мер времени (например, в заданиях из раздела «Единицы измерения 

времени»: 1 неделя = 7 суток; 1 сутки = 24 часа);
2) вспомогательные материалы с учётом межпредметных связей на уроках 

по учебным предметам «Социальное ориентирование», «Элементы экономических 
знаний»: определение понятий «заработная плата», «скоропортящиеся продукты пи-
тания», «рабочая неделя», «рабочий день», «перерыв на обед», «трудовой отпуск», 
«продолжительность рабочей недели» у лиц разного возраста и с разным состоянием 
здоровья, «правила возврата качественной одежды и обуви в магазин» и др.

Вспомогательные материалы двух групп способствуют оптимизации учебного 
процесса, установлению прочных межпредметных связей, логично сопряжены с со-
держанием уроков и соотносятся с учебными программами по учебным предметам 
«Социальное ориентирование» [34], «Элементы экономических знаний» [35], норма-
тивно-правовыми документами, действующими на территории Республики Беларусь 
(Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» 
[36], Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З [37]).

Учебное пособие «Математика» для XII класса первого отделения вспомогательной 
школы (вспомогательной школы-интерната) с русским и белорусским языками 
обучения включает в себя задания основного этапа работы (содержательный 
блок) по формированию навыков ориентировки во времени у учащихся с лёгкой 
интеллектуальной недостаточностью по направлениям:

– «Развитие представлений о мерах времени»;
– «Формирование ориентировки во времени на чувственной основе»;
– «Формирование ориентировки во времени в значимых социальных ситуациях»;
– «Формирование ориентировки во времени в значимых для профессионально-

трудовой деятельности ситуациях».
В учебном пособии «Математика» для XI класса первого отделения вспомогательной 

школы с русским языком обучения [38] представлены QR-коды, в которых приведена 
информация о профессиях, доступных для получения учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью: дворника, животновода, овощевода, рабочего зелёного 
строительства, санитарки, уборщика производственных помещений, цветовода, швеи, 
штукатура. Выбор профессий обусловлен Перечнем квалификаций, рекомендованных 
для обучения лиц с особенностями психофизического развития, в том числе инвали-
дов [39], а также актуальным состоянием рынка труда в Республике Беларусь. Все пе-
речисленные профессии могут получить учащиеся с интеллектуальной недостаточно-
стью как в XI–XII классах углублённой социальной и профессиональной подготовки 
первого отделения специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью, так и в учреждениях профессионально-техни-
ческого образования.

В QR-кодах раскрывается информация о возможностях и условиях получения про-
фессий: где можно получить профессию, срок обучения и размер минимальной зара-
ботной платы. Сведения о профессиях связаны с условиями задач, в которых они упо-
минаются, часть арифметических задач направлена на вычисление трудового стажа, 
продолжительности рабочей недели, заработной платы за месяц лиц перечисленных 
профессий. При наведении экрана смартфона учащийся может получить дополнитель-
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ные сведения о профессиях, что позволяет разнообразить средства, применяемые пе-
дагогом для работы на уроке, способствует поддержанию интереса учащихся к учеб-
ному предмету. Применение технологии дополненной реальности даёт возможность 
значительно расширить возможности образовательного процесса, обеспечивает адап-
тацию элементов содержания математического образования с учётом индивидуальных 
запросов учащихся в выборе профессии [40].

QR-коды дополненной реальности входят в мотивационный блок основного этапа 
работы по формированию ориентировки во времени у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью при получении ими профессии, поскольку позволяют поддерживать 
интерес к обучению, формировать понимание роли мер времени в различных профес-
сионально-трудовых ситуациях.

В пособии «Специальные методики школьного обучения. Методика преподавания 
математики: рабочая тетрадь» представлены задания для пропедевтико-ориентировоч-
ного и основного этапов работы по формированию ориентировки во времени у уча-
щихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью. Особенностью данного пособия 
является то, что он адресован студентам, обучающимся по специальности «Олигофре-
нопедагогика». Пособие ориентирует студентов – будущих педагогов на формирование 
у учащихся с интеллектуальной недостаточностью мотивации к изучению нового ма-
териала с опорой на витагенный опыт учеников. Материал пособия помогает студенту 
сформировать целостное и современное представление о процессе обучения учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью, учит применять полученные знания и умения 
в своей дальнейшей профессиональной деятельности и решать задачу формирования 
у учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью ориентировки во времени. 
Таким образом, все материалы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение 
процесса формирования ориентировки во времени, направлены на интеграцию зада-
ний по различным учебным предметам в самостоятельную жизнь учащихся.

Апробация комплекса материалов по учебно-методическому обеспечению процес-
са формирования ориентировки во времени показала их эффективность, о чём свиде-
тельствуют результаты итоговой диагностики учащихся экспериментальной группы в 
сравнении с результатами учащихся контрольной группы. Так, в ходе контрольного 
эксперимента высокий уровень сформированности ориентировки во времени выявлен 
у 23 % учащихся из экспериментальной и у 17 % учащихся из контрольной группы 
(до обучения – 9 и 10 % соответственно), средний уровень – у 50 % учащихся из экс-
периментальной и у 45 % учащихся из контрольной групп (до обучения – 45 и 48 % 
соответственно), низкий уровень обнаружен у 27 % учащихся из экспериментальной и 
у 38 % из контрольной (до обучения – 45 и 41 % соответственно) групп. 

Анализ степени сформированности ориентировки во времени по отдельным зада-
ниям показал положительную динамику результатов учащихся из экспериментальной 
группы в 25 заданиях из 27 (93 %) по всем направлениям работы, в 67 % динамика 
составила от 10 % и выше. По окончании формирующего эксперимента учащиеся про-
демонстрировали более качественное выполнение заданий в различных социальных и 
профессионально-трудовых ситуациях. Так, на 31,82 % успешнее справились с зада-
нием на определение времени ожидания транспорта с опорой на расписание движения 
автобуса. Если в констатирующем эксперименте среди наиболее частых ошибок была 
неправильная ориентировка в расписании автобуса (учащиеся записывали время, ког-
да прибудет транспорт, а не время ожидания), то на контрольном этапе эксперимента 
количество данных ошибок значительно уменьшилось. Задание на определение време-
ни подъёма с учётом заданных параметров было выполнено на более высоком уровне 
(+36,36 %), также хорошо справились с определением окончания времени, отведённо-
го на обед (динамика +38,64 %), времени до окончания рабочего дня (+20,46 %), вре-
мени выхода на пенсию (+22,72 %), времени ожидания до открытия аптеки (+15,91 %).
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Более значимое приращение результатов по направлению «развитие представлений 
о мерах времени» произошло при выполнении заданий на соотношение мер времени 
(+31,81 %), сравнение единиц измерения времени (+27,27 %), расположение мер вре-
мени в порядке возрастания величины (+20,46 %), ориентировку в терминах «полови-
на часа», «четверть часа» (+18,19 %), выполнение арифметических действий сложения 
и вычитания (+18,18 %), определение времени по механическим часам (+13,63 %). 
По направлению «формирование ориентировки во времени на чувственной основе» 
было отмечено положительное изменение при выполнении заданий на наполнение мер 
времени конкретным содержанием: «секунда» (+11,36 %), «минута» (+15,91 %), «час» 
(+18,18 %). Учащиеся экспериментальной группы продемонстрировали качественное 
выполнение заданий по мотивам значимых социальных и профессионально-трудовых 
ситуаций. Так, на 31,82 % успешнее справились с заданием на определение време-
ни ожидания транспорта с опорой на автобусное расписание. Задание на определение 
времени подъёма с учётом заданных параметров было выполнено на 36,36 % более ка-
чественно, на определение окончания времени, отведённого на обед, – на 38,64 %, вре-
мени до окончания рабочего дня – на 20,46 %, времени выхода на пенсию – на 22,72 %, 
времени ожидания до открытия аптеки – на 15,91 %. В то время как в контрольной 
группе положительная динамика наблюдалась только в 15 заданиях из 27.

Улучшение результатов произошло по всем направлениям работы: развитие пред-
ставлений о мерах времени, формирование ориентировки во времени на чувственной 
основе, формирование ориентировки во времени в значимых социальных ситуациях, 
формирование ориентировки во времени в значимых для профессионально-трудовой 
деятельности ситуациях. Полученные различия между выборками учащихся контроль-
ной и экспериментальной групп являются достоверными для уровней статистической 
значимости р < 0,01, р < 0,05 (Uэмп = 164; U0,05 = 268; U0,01 = 229).

Таким образом, проблема формирования ориентировки во времени у учащих-
ся при получении ими профессии является актуальной для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, что обусловлено ролью ориентировки во времени для самостоя-
тельной жизни выпускников и имеющимися у них трудностями. Новизна методики и 
учебно-методического обеспечения процесса формирования ориентировки во времени 
определяется социальным опытом, профессией, получаемой лицами с интеллектуаль-
ной недостаточностью, и раскрывается через принципы мотивационно-ценностной ос-
новы обучения, социально-адаптирующей направленности обучения, связи с жизнью и 
профессиональным трудом, реализации внутрипредметных и межпредметных связей. 
Апробация учебно-методического обеспечения процесса формирования ориентировки 
во времени показала его эффективность.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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