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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ У УЧАЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ VIII ВИДА

Работа представлена кафедрой коррекционный педагогики  и специальной психологии 
Московской открытой социальной академии. 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, профессор С. Д. Забрамная 

Статья посвящена проблеме обучения детей с интеллектуальной недостаточностью знаниям и 
умениям из области заботы о здоровье. Автором представлены результаты изучения уровня компе-
тентности в данной области детей, а также их родителей, свидетельствующие о необходимости 
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его повышения. В статье указаны основные положения разработанной программы занятий, направ-
ленных на решение данной проблемы.

Ключевые слова: здоровье, обучение детей с интеллектуальной недостаточностью, компетентность 
в вопросах сохранения здоровья, забота о здоровье, специальные (коррекционные) школы VIII вида.

N. Gomzyakova

DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF HEALTH CARE 
AMONG CHILDREN WITH MENTAL INSUFFICIENCY 

AT SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOLS OF THE 8TH TYPE

The paper is devoted to teaching health care to children with mental insuffi ciency. The author presents 
the results of the research on the children’s and their parents’ level of competence in this sphere, which testify 
to the necessity of its increasing. The paper also contains the main provisions of the developed programme 
of lessons aimed at the solution of the problem.

Key words: health, teaching of children with mental insuffi ciency, health care competence, health care, 
special (correctional) schools of the 8th type.

Компетентность в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья является необходимым 
условием социализации любого человека 
и предполагает наличие определенного уровня 
знаний и умений, которые необходимы для 
усвоения всей системы знаний из данной об-
ласти, а также организации здорового образа 
жизни.

Следует отметить, что при нормальном 
интеллектуальном развитии  в процессе поз-
нания окружающего мира, получения знаний 
и накопления опыта (первоначально в семье, 
а затем в ходе обучения в образовательном 
учреждении) дети получают правильное 
представление о здоровье и здоровом образе 
жизни: они осознают факторы, влияющие 
на здоровье, способны произвести опреде-
ленный самоанализ его состояния, раскрыть 
необходимые причинно-следственные связи, 
овладеть способами заботы о здоровье, им 
оказывается доступно понимание значения  
здоровья в жизни человека и своей роли в его 
укреплении. 

У детей с интеллектуальной недостаточно-
стью процесс развития характеризуется рядом 
особенностей, влияющих на качество и содер-
жание приобретаемых знаний, представлений 
и понятий (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, 
Н. Н. Малофеев, М. С. Певзнер, Ж. И. Шиф 
и др.). Своеобразие процессов мышления и 
особенности их познавательной деятельности 
приводят к тому, что процесс усвоения знаний 

и умений оказывается затруднен и представлен 
на низком уровне. 

В связи с тем, что дети с интеллектуальной 
недостаточностью самостоятельно не перера-
батывают имеющийся опыт и не подвергают 
его осмысленному анализу, они оказываются 
неспособны к качественному усвоению знаний 
без специально организованной помощи.

Как свидетельствует проведенный нами 
анализ психолого-педагогической литературы, 
несмотря на актуальность проблемы, в области 
специальной педагогики указанный аспект 
исследован недостаточно.

Нами было организовано изучение состо-
яния знаний и умений, связанных с заботой 
о здоровье, у учащихся специальных (коррек-
ционных) школ VIII вида. 

В связи с тем, что успешность развития 
знаний и формирования умений определяется 
сформированностью ценностного отношения 
к здоровью, а также положительной мотивации 
к учению, исследование состояло не только из 
изучения непосредственно знаний и умений 
детей, но также их ценностно-мотивационной 
сферы. Исследование осуществлялось на ос-
нове разработанного диагностического блока 
наиболее информативных  критериев.

    Полученные данные позволили сделать 
вывод о том,  что у выпускников  специальных 
(коррекционных) школ VIII вида имеются зна-
ния об отдельных правилах заботы о здоровье, 
однако они являются поверхностными и изо-
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лированными, характеризуются неточностью, 
у детей также отмечается недостаточное осоз-
нание значения здоровья для жизни и своей 
роли в его укреплении. Изучение действенной 
стороны знаний свидетельствует о том, что 
они, как правило, не влекут за собой измене-
ния в поведении детей в отношении заботы 
о здоровье. У учащихся отмечено  преобла-
дание мотива избегания неприятностей или 
отсутствие каких-либо мотивов к получению 
знаний, связанных со здоровьем, а также до-
минирование безразлично-потребительского 
отношения к нему.

Выявленное состояние знаний препятству-
ет формированию у детей жизненно необходи-
мых для самостоятельной заботы о здоровье 
умений.

Кроме того, в беседах с учителями удалось 
выявить недостаточную разработанность 
единого методического подхода к решению 
проблемы развития знаний из области заботы 
о здоровье в условиях специальных (коррек-
ционных) школ VIII вида, практически полное 
отсутствие в школах литературы для учеников 
и учителя, посвященной проблемам здоровья, 
и тем более – адаптированной для учащихся 
рассматриваемой категории.

Следует отметить, что исследование данной 
проблемы было бы неполным без изучения 
отношения к заботе о здоровье детей в семьях 
учащихся специальных (коррекционных) школ 
VIII вида.

Семья должна являться первой школой для 
ребенка, именно в семье он усваивает базовые 
нормы поведения, на основе которых форми-
руются привычки. Поэтому так важно, чтобы 
родители были компетентны в вопросах забо-
ты о здоровье, могли передать необходимые 
знания и умения своим детям.

С целью выявления уровня компетентности 
родителей учащихся с интеллектуальной недо-
статочностью  в вопросах заботы о здоровье 
детей, мы разработали опросники и провели 
анкетирование, беседы с родителями и педаго-
гами (прежде всего классными руководителя-
ми и социальными педагогами), организовали 
посещение семей.

Исследование показало, что преоблада-
ющим уровнем компетентности родителей 

в области заботы о здоровье детей  является 
низкий уровень.

Кроме того, родители не обладают специ-
альными знаниями из области коррекционной 
педагогики, не знают в полной мере указанных 
особенностей представлений школьников о 
здоровье. Родители строят систему воспитания 
и воздействия на детей без учета их специ-
фики, в результате им оказывается довольно 
сложно установить контакт с детьми, в до-
ступной и понятной форме передать инфор-
мацию, связанную со здоровьесбережением, 
заинтересовать и сформировать необходимые 
умения у детей.

Полученные результаты доказали необхо-
димость организации дополнительной работы, 
направленной на уточнение, закрепление и 
расширение знаний и умений детей в области 
заботы о здоровье, привлечение к сотрудни-
честву  не только педагогов,  но и воспитате-
лей, родителей детей, сотрудников столовой, 
медпункта.

С целью решения выявленных проблем 
нами были разработаны и апробированы на 
практике программа и содержание факуль-
тативных занятий для учащихся 5-х классов 
специальных (коррекционных) школ VIII вида, 
направленных на повышение уровня их знаний 
и умений в области здоровьесбережения. Сле-
дует отметить, что период обучения в 5-м клас-
се является одним из наиболее благоприятных 
для формирования и расширения у учащихся 
с интеллектуальной недостаточно стью осоз-
нанных целостных знаний, связанных со 
здоровым образом жизни, закрепления на их 
основе соответствующих умений. 

Содержание программы разрабатывалось 
с учетом содержания материала, который 
жизненно необходим учащимся для самосто-
ятельной заботы о здоровье, возрастных и 
психофизических особенностей детей, зако-
номерностей развития в норме и патологии. 
В процессе разработки программы и организа-
ции занятий осуществлялся подбор материала, 
оптимального по объему и содержанию для 
учащихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью.

В программе представлена пояснительная 
записка, указаны темы и разделы, раскрыты их 
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содержание, требования к знаниям и умениям 
учащихся, выполняемые практические виды 
деятельности, межпредметные взаимосвязи.

Составленная нами программа ориенти-
рована прежде всего  на развитие знаний о 
сохранении физического здоровья, закрепле-
ние соответствующих умений, при этом она 
способствует развитию высших психических 
функций учащихся, следовательно, развивает 
их познавательную активность, а также воз-
действует на область психического здоровья. 
Развитие нравственного компонента происхо-
дит за счет усвоения школьниками необходи-
мых социальных норм:  навыков поведения 
и привычек, направленных на укрепление 
здоровья, а также формирование ценностного 
отношения к нему.

Программа была апробирована в условиях 
специальных (коррекционных) школ VIII вида  
через систему факультативных занятий, для 
которых  нами были разработаны игровые и 
проблемные ситуации, содержание тренин-
говых форм обучения, задания, включающие 
решение познавательных задач, посвященных 
вопросам здоровья и здорового образа жизни. 
Основными задачами обучения являлись:

• формирование правильного представ-
ления о здоровье и здоровом образе жизни у 
школьников;

• стимулирование потребности у школь-
ников в овладении знаниями и умениями из 
области сохранения здоровья; 

• формирование ценностного отношения 
к здоровью;

• развитие знаний о поведении, способст-
вующем сохранению здоровья;

• обучение школьников практическим на-
выкам из данной области;

• оказание медико-педагогической под-
держки родителям школьников в вопросах, 
связанных с заботой о здоровье детей.

Развитие знаний об основах здорового 
образа жизни  строилось  на основе деятель-
ностного, а также личностно-ориентирован-
ного подходов. Личностно-ориентированный 
подход был реализован  за счет индивидуаль-
ного подхода к ученикам, изучения знаний 
учащихся, их отношения к проблеме здоровья. 
В процессе разработки содержания програм-

мы в качестве ключевого аспекта мы учитыва-
ли, что ребенка нельзя рассматривать только 
как объект обучения, важно задействовать 
имеющийся опыт детей в области заботы о 
здоровье.  Расширение собственного опыта 
ребенка за счет развития знаний об основах 
здорового образа жизни позволяет не только 
повысить его потенциальные возможности, 
но и создать предпосылки для того, чтобы 
последующий приобретаемый опыт ребенка 
был успешным, положительным.

     В процессе реализации программы мы ис-
пользовали разнообразные методы и приемы 
обучения, которые стимулировали развитие 
у школьников положительной мотивации и 
потребности в получении знаний из области 
заботы о здоровье, формирование ценностного 
отношения к нему.

     Деятельностный подход  реализовался 
с помощью практической направленности 
занятий, активных форм обучения. Указан-
ный подход способствовал более прочному 
усвоению школьниками материала, разви-
тию высших психических функций, умению 
работать в коллективе, расширению личного 
опыта учащихся, закреплению необходимых 
навыков.

Использование факультативной формы 
обучения позволило: 

• систематизировать разрозненные и изуча-
емые в курсах различных учебных предметов 
темы, связанные со здоровьем; 

• включить в учебный материал дополни-
тельные актуальные для детей сведения; 

• отвести большее количество времени на 
изучение учебного материала;

• использовать разнообразные методы и 
приемы для закрепления практических уме-
ний; 

• расширить или дополнить сведения по 
отдельным разделам; 

• закрепить знания и умения из области 
заботы о здоровье.     

В связи с тем, что учащиеся с интеллекту-
альной недостаточностью являются неоднород-
ными по своему составу, в процессе обучения 
использовался  как индивидуальный, так и диф-
ференцированный подход, что реализовалось  
за счет подбора разноуровневых контрольных 
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заданий для учащихся, с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка.

Разработка и применение в условиях спе-
циальных (коррекционных) школ VIII вида 
программы и содержания факультативных 
занятий  способствовали решению проблемы 

недостаточного методического обеспечения 
процесса обучения школьников правилам 
здоровьесбережения, повышению уровня 
знаний и умений учащихся специальных (кор-
рекционных) школ VIII вида в области заботы 
о здоровье. 

С. А. Давыдова

ВОЗМОЖНОСТИ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Работа представлена кафедрой музыкального воспитания и образования 
РГПУ им. А. И. Герцена. 

Научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Г. П. Овсянкина

В статье рассматривается проблема обучения школьников пониманию музыкальных произведе-
ний в рамках предмета «Музыкальное содержание»; изучаются возможности герменевтического 
анализа в целях формирования сознательного слушательского восприятия; формулируется значение 
музыкальной феноменологии как средства развития эмоционального мышления школьников. На основе 
идей герменевтики предлагается метод художественно-информационного анализа музыкального 
произведения. Сделан вывод об использовании герменевтического опыта в начальной музыкальной 
педагогике с целью понимания музыкального текста. 

Ключевые слова: герменевтика, понимание, интерпретация, смысл, значение, ценность, семан-
тика, интонация, восприятие, содержание, контекст, диалог, переживание, выражение, деятель-
ность.

S. Davydova

POSSIBILITIES OF HERMENEUTICAL ANALYSIS 
IN PRIMARY MUSIC PEDAGOGICS

The article investigates the problem of teaching students to understand music pieces within the “Music 
Content” course. The possibilities of hermeneutical analysis as a means of shaping a listener’s conscious 
perception are studied. The value of music phenomenology as a means of students’ emotional thinking 
development is formulated. The method of art-information analysis of a music piece is elaborated on the 
basis of hermeneutic ideas. The conclusion about the use of the hermeneutic experience in primary music 
pedagogics as a means of music text understanding is drawn. 

Key words: hermeneutics, understanding, interpretation, sense, meaning, value, semantics, intonation, 
perception, content, context, dialogue, experience, expression, activity. 

Герменевтика в традиционном ее понима-
нии является методологической дисциплиной, 
центральным понятием которой является 
категория понимания. Она может выступать 
в двух ракурсах: как приобщение к смыслам 
человеческой деятельности и как смысло-

образование. По мнению А. Н. Леонтьева, 
понимание любого текста можно рассматри-
вать как процесс формирования эмоциональ-
ной оценки события, личностно-смысловых 
образований, опосредствованно связанных 
с исходным текстом или процесс выработки 


