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В статье рассматривается проблема формирования жизненных компетенций у умственно отсталых школьников во 

внеурочной деятельности. В статье изложен опыт работы ГБОУ школы №21 г. Краснодара, а именно реализация опти-

мизационной модели внеурочной деятельности по формированию жизненных компетенций у умственно отсталых 

школьников. Описаны механизмы реализации комплексной программы внеурочной деятельности на базе специальной 

(коррекционной) школы с учетом требований государственного стандарта образования лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Определены основные задачи организации внеурочной деятельности по формированию жизненных ком-

петенций, направления, этапы и подходы к работе. Реализация данной модели позволяет формировать у умственно 

отсталых школьников на начальном этапе обучения понимание и умение частично самостоятельно применять жизнен-

ные компетенции, предусмотренные образовательным стандартом. В дальнейшем разработанная нами модель органи-

зации внеурочной деятельности на этапе обучения и воспитания школьников с 5 по 9 класс требует расширения опыта 

их социального взаимодействия. Данная тенденция обусловлена необходимостью практического закрепления формиру-

емых жизненных компетенций в самостоятельной практической деятельности умственно отсталых учащихся. 
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Model of formation of life competencies in mentally retarded schoolchildren within the 

extracurricular activities: from the experience of Krasnodar's school №21 

The article deals with the problem of the formation of life competencies in mentally retarded schoolchildren within the 

extracurricular activities. The article describes the experience of School No. 21 in Krasnodar, namely, the implementation of 

an optimization model of extracurricular activities for the formation of life competencies in mentally retarded schoolchildren. 

The mechanisms for the implementation of a comprehensive program of extracurricular activities on the basis of a special 

(correctional) school, taking into account the requirements of the state standard of education for persons with intellectual 

disabilities, are described. The main tasks of organizing extracurricular activities for the formation of life competencies, di-

rections, stages and approaches to work are determined. The implementation of this model allows mentally retarded school-

children to develop an understanding and ability to partially independently apply life competencies provided for by the edu-

cational standard at the initial stage of learning. In the future, the model we have developed for organizing extracurricular 

activities at the stage of teaching and upbringing of schoolchildren from 5 to 9 grades requires expanding the experience of 

their social interaction. This trend is due to the need for the practical consolidation of the formed life competencies in the 

independent practical activity of mentally retarded students. 
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Реализация компетентстного подхода в спе-

циальном образовании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья направлена на формирова-

ние социальных навыков в практико-

ориентированных ситуациях.  

Такие ученые как Л.Б. Хихловский, Н.Т. Пече-

нюк, Р.К. Шакуров, В.М. Шепель, Н.Ф. Талызина, 

В.Д. Шадриков, И.А. Зимняя выделяли различные 

группы ключевых компетенций, но основными яв-

лялись следующие: коммуникативные, информаци-

онные и компетентность решения проблем.  

Как отмечают исследователи Д.В. Григорьев 

и П.В. Степанов понятие «внеурочная деятель-

ность» объединяет все виды деятельности школь-

ников, кроме учебной, в которых возможно и целе-

сообразно решение задач воспитания и социализа-

ции обучающихся» [1].  

Успешная социализация обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями в значительной 

степени зависит от того, насколько педагогически 

эффективно организуется внеурочная деятель-

ность. Умственно отсталые школьники ввиду пси-

хофизических особенностей развития нежелатель-

ны в массовой системе дополнительного образова-

ния. Также процесс социализации данной катего-

рии учащихся усугубляется тяжелым материаль-

ным положением многих семей, низкий образова-

тельный уровень и склонностью к асоциальному 

образу жизни большого числа их родителей. 

На базе ГБОУ школы № 21 г. Краснодара бы-

ла разработана и апробирована оптимизационная 
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модель формирования жизненных компетенций во 

внеурочной деятельности у умственно отсталых 

школьников (см. Рисунок 1). 

Главной задачей разработанной нами модели 

является объединение всех видов внеурочной дея-

тельности умственно отсталых школьников с це-

лью формирования жизненных компетенций у 

воспитанников.  

Основными задачами внеурочной деятельно-

сти в специальной (коррекционной) школе по фор-

мированию жизненных компетенций являлись: 

1) увеличение числа умственно отсталых 

школьников, охваченных организованным досугом;  

2) учет индивидуальных особенностей в под-

боре осваиваемых направлений внеурочной дея-

тельность;  

3) формирование умений использовать 

приобретенные жизненные знания в 

самостоятельной практической деятельности;  

4) формирование навыков взаимодействия с 

социумом. 

Преимущества оптимизационной модели со-

стояли в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого обра-

зовательного и методического пространства в об-

разовательном учреждении. 

Данная модель внеурочной деятельности 

включала в себя разработанные нами программы 

внеурочной деятельности в соответствии с основ-

ными направлениями развития личности умствен-

но отсталого школьника: 

1. Духовно-нравственное  программа «Аз-

бука нравственности»; 

2. Общекультурное  программа «Азбука 

общения»; 

3. Социальное  программа «Азбука пешехо-

да»; 

4. Формирование ЖОЗ  программа «Азбука 

здоровья». 

Организация внеурочной деятельности по 

формированию жизненных компетенций у школь-

ников с умственной отсталостью строилась на ос-

нове следующих подходов: системно-

деятельностного, комплексного, аксиологического. 

Системно-деятельностный подход является 

основой внедрения ФГОС в специальную (коррек-

ционную) образовательную организацию, который 

в рамках нашей комплексной модели внеурочной 

деятельности предполагал:   

1) развитие и воспитание личностных качеств 

умственно отсталых школьников в соответствии с 

запросом современного общества; 

2) обеспечение индивидуальности, познава-

тельной активности и личного развития обучаю-

щихся; 

3) ориентирование на результаты обучения и 

воспитания в соответствии с АООП школы [4].  

Аксиологический подход позволил выбирать 

содержание внеурочной деятельности с точки зре-

ния заложенных в умственно отсталых младших 

школьниках потенциальных возможностей, позво-

ляющих целенаправленно влиять на формирование 

жизненных компетенций у воспитанников[3]. 

В соответствии нашей моделью координиру-

ющую роль на уровне класса выполнял классный 

руководитель в соответствии со своими функция-

ми и задачами. 

Классный руководитель, как ведущий специа-

лист, выполнял следующие функции и задачи:  

1) Организация взаимодействия с педагогиче-

скими работниками в рамках внеурочной деятель-

ности; 

2) организация коррекционно-

воспитательного процесса в целях сохранения и 

развития положительных качеств личности воспи-

танников в социально значимой деятельности; 

3) формирование навыков реализации соци-

ально значимой деятельности обучающихся. 

Все разработанные нами программы внеуроч-

ной деятельности были реализованы в сотрудниче-

стве со специалистами школы и семьями учащихся. 

Педагог-психолог и социальный педагог в 

рамках нашей модели оказывали методическую и 

консультационную помощь, в целях преодоления 

возникающих трудностей в усвоении программы.  

В целях обеспечения накопительной системы 

оценки достигаемых результатов родители прини-

мали участие в разработке структуры портфолио 

обучающихся, помогали в создании и наполнении 

их соответствующими материалами.  

Основными принципами организации вне-

урочной деятельности в рамках нашей модели 

являлись: 

– индивидуально-дифференцированный под-

ход, предполагающий учёт личностных, возраст-

ных особенностей учащихся; 

– социального партнерства, предполагающий 

добровольность и признание партеров друг друга в 

качестве участников общественных отношений; 

– преемственности в создании программ кур-

сов внеурочной деятельности, которая предполага-

ет обогащение средств, форм и методов и аккуму-

лирует позитивные результаты на всех этапах вне-

урочной деятельности.  

Разработанная нами модель внеурочной дея-

тельности состояла из нескольких основных бло-

ков: 

– содержательно-ценностного; 

– процессо-технологического; 

– результативно-корректирующего. 
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Рис. 1 Модель организации внеурочной деятельности по формированию жизненных компетенций в 

условиях специальной (коррекционной) школы №21 г. Краснодар 

 

Содержательно-ценностный блок включал в 

себя разработку комплексной программы внеуроч-

ной деятельности по ведущим направлениям раз-

вития личности умственно отсталого школьника, а 

также продумывание уровней ее освоения. 

На базе школы реализовывались программы 

внеурочной деятельности по следующим направ-

лениям развития личности: духовно-нравственное; 

общекультурное; социальное; формирование здо-

рового образа жизни.  

Выбранные направления внеурочной деятель-

ности позволяли комплексно влиять на процесс 

формирования жизненных компетенций у ум-

ственно отсталых младших школьников, а так же 

способствовали познанию ими окружающей дей-

ствительности. 

Рабочие программы внеурочных занятий со-

ставлялись в соответствии с целями и задачами, 

изложенными в образовательной программе шко-

лы, а также с учетом индивидуальных особенно-

стей учащихся и пожеланий их родителей. 

Данная модель имеет несколько уровней 

освоения программы. 

Процессо-технологический блок включал в 

себя организацию процесса формирования жиз-

ненных компетенций в условиях социально-
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культурной среды в которой находятся умственно 

отсталый младший школьник. Данный блок спо-

собствует организации воспитательного процесса 

через реализацию этапов педагогической деятель-

ности по формированию жизненных компетенций:   

− 1 этап (представление компетенций), на 

котором умственно отсталый школьник знакомит-

ся с жизненными компетенциями во внеурочной 

деятельности, организуется взаимодействие «педа-

гог – ученик» и осуществляется диагностика теку-

щего состояния сформированности жизненных 

компетенций; 

− 2 этап (обеспечение личностной значимо-

сти жизненных компетенций), на котором проис-

ходит осознание школьниками жизненных компе-

тенций их соотнесения с иерархией субъективно 

значимых личностных ценностей;  

−  3 этап (организация ценностно-

ориентированной деятельности), на котором про-

исходит реализация программы формирования 

жизненных компетенций в практической деятель-

ности умственно отсталого младшего школьника;  

− 4 этап (рефлексия сформированности жиз-

ненных компетенций), на котором осуществляется 

осмысление сути жизненных компетенций и зна-

чения их постоянной реализации в практической 

деятельности [1]. 

Результативно-корректирующий блок пред-

полагал проведение своевременной диагностики 

освоения программы внеурочной деятельности и 

выявления ее недостатков с помощью метода экс-

пертной оценки и наблюдения. Данные методы 

позволяют оценить изучаемые показатели с точки 

зрения всех участников воспитательного процесса: 

классного руководителя, воспитателя группы про-

дленного дня и родителей. 

По итогам реализации модели внеурочной де-

ятельности нами был проведен сравнительный 

анализ результатов мониторинга сформированно-

сти жизненных компетенций учащихся экспери-

ментальной группы за период обучения в началь-

ной школе, предусмотренных стандартом образо-

вания лиц с умственной отсталостью.  

На конец обучения в начальной школе была 

выявлена положительная динамика сформирован-

ности жизненных компетенций в эксперименталь-

ной группе испытуемых. По параметру «Адекват-

ность представлений о собственных возможностях 

и ограничениях и о насущно необходимом жизне-

обеспечении» выявлено увеличение уровня сфор-

мированности на 30%. В сфере жизненной компе-

тенции «Осмысление и дифференциация картины 

мира» уровень ее сформированности возрос на 

20%. По параметру «Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия» замечено увеличение на 20%. По па-

раметру «Осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей» уровень 

развития жизненной компетенции увеличился на 

30%. В сфере жизненной компетенции «Владение 

социально-бытовыми умениями в повседневной 

жизни» уровень сформированности возрос на 30%.  

Качественный анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что учащиеся эксперимен-

тальной группы стали применять в повседневной 

жизни элементарные правила ухода за собствен-

ным телом: стали мыть руки в столовой и дома 

перед едой; чистить зубы. При выборе продуктов 

питания стали диффренцировать некоторые полез-

ные и вредные из них (например конфеты вред-

ные). Учащиеся стали более внимательны к своему 

внешнему виду, а некоторые из них стали делать 

замечания своим одноклассникам. Учащиеся вхо-

дящие в состав экспериментальной группы узнали 

значение сигналов светофора, а также в самостоя-

тельной практической деятельности стали совер-

шать действия в соответствии с ними. По словам 

родителей дети стали вести себя более спокойно в 

транспорте и общественных местах, а также объ-

яснять значение простых дорожных знаков встре-

чающих им по пути в школу таких как стоп, авто-

бусная остановка, подземный и наземный 

В дальнейшем разработанная нами модель ор-

ганизации внеурочной деятельности на этапе обу-

чения и воспитания школьников с 5 по 9 класс тре-

бует расширения опыта их социального взаимо-

действия. Данная тенденция обусловлена необхо-

димостью практического закрепления формируе-

мых жизненных компетенций в самостоятельной 

практической деятельности умственно отсталых 

учащихся.  

Решение данной проблемы требует расшире-

ния сферы сетевого взаимодействия образователь-

ного учреждения с коррекционными и массовыми 

школами, а также системой дополнительного обра-

зования Краснодарского края. Таким образом, до-

стижение всех трех уровней предполагаемых ре-

зультатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности реализации данной 

модели внеурочной деятельности.  
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