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Пояснительная записка программы по внеурочной деятельности 

социального направления «Мастерская добрых дел»  

для учащихся 10 классов 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления 

«Мастерская добрых дел» рассчитана на учащихся 10 классов, адаптирована для обучения 

школьников с нарушением слуха  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Цели, задачи  рабочей программы 

Особенностью программы является развитие духовной нравственности 

обучающихся на основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. 

Включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора, 

направленные на заботу  и оказание  посильной помощи малышам детского 

сада, пожилым людям, природе; большое внимание уделяется воспитанию чувства 

уважения к старшему поколению. 

 Социальные инициативы  позволяют формировать у детей  такие ценности как 

коллективизм, взаимную требовательность,  взаимовыручку,   милосердие, доброту, 

ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом смысле – социально 

значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга.   

Помочь ребятам открыть себя: самореализоваться, самоутвердиться, стать 

успешными. 

Основная цель организации социальной деятельности во внеурочное время 

заключается в том, чтобы создать  в школе условия для поддержки детской инициативы.  

. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 развитие поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;  

 развитие специальных способов ориентации – экспериментирование и 

моделирование;  

 формирование обобщённых способов умственной работы и средства 

построения собственной познавательной деятельности;  

 развитие способности к прогнозированию будущих изменений.  

Воспитательные: 

 воспитание чувства патриотизма и любви к Родине; 

  приобщение к культурному наследию России, воспитание эстетических 

чувств; 

 привитие навыков здорового образа жизни; 
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 воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и 

потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, воли, 

настойчивости в достижении экологических целей. 

Развивающие: 

 развитие нравственного самосознания и вовлечение в социально-полезную 

деятельность; 

 развитие творческих и организаторских способностей, активности и 

самостоятельности детей в процессе взаимодействия; 

 развитие и поддержание у детей интереса к окружающим людям, чувство 

понимания и эмпатии; 

 формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков других людей; 

 осознание практического значения знаний, получаемых в процессе занятий. 

Коррекционные: 

 создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на  уровень основной школы; 

 формирование и развитие познавательных интересов обучающихся как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением  учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ограниченными возможностями развития. 

Линии развития личности 

Социальное развитие: 

 развитие самопознания и положительной самооценки;  

 овладение способами вне ситуативно-личностного общения;  

 высокий уровень коммуникативной компетентности. 

Физическое развитие: 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств. 

Познавательное развитие: 

 систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и творческих 

способностей;  

 развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям. 

Основные принципы программы: 

- преемственность в содержании и структуре; 

-приоритетность здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

- активное, деятельностное  участие ребенка в  процессе воспитания; 

- приоритетность творческой, исследовательской деятельности; 

- дифференцированный и индивидуальный подходы. 
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Межпредметное взаимодействие 

В процессе  занятий выделяют межпредметные связи  

 С уроками русского языка: сочинение сказок, рассказов;  

 С уроками биологии: наблюдения в природе, шефство над объектами 

природы;  природоохранные акции, праздники;  

 С уроками с  географии (разработка  туристско-экскурсионного  маршрута) 

 С  литературой, историей (музыкальная  гостиная, Томск  театральный) 

 С уроками с информатики  (поиск информации в Интернете, создание презентаций; 

  С уроками изобразительного искусства: оформление творческих    работ, участие в 

выставках рисунков, плакатов, оформление буклетов и аншлагов при защите 

проектов;         

  С уроками технологии: изготовление сувениров, панно, открыток;    

   С уроками физической культуры: привитие навыков здорового образа жизни, 

проведение спортивных и оздоровительных мероприятий и акций; 

Стратегия взаимодействия с семьей 

 Учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей по различным 

проблемам; 

 Взаимодействие с родителями, осуществляемое на позициях сотрудничества и диалога; 

 Использование форм работы с семьей, повышающих активность родителей; 

 Выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

взаимодействия с семьей, передового опыта семейного воспитания. 

Место программы « Мастерская добрых дел » в  плане внеурочной деятельности 

Программа  разработана для внеурочной деятельности учащихся 10 классов,   

Направление внеурочной деятельности: социальное. 

Сроки реализации образовательной программы и режим заняти 34 часа в год  

Программа учитывает особенности слабослышащих и позднооглохших детей 

.Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Тугоухость- стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени: от небольшого нарушения в 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной 

громкости. При тугоухости у ребенка возникают затруднения в восприятии и 

самостоятельном овладении речью, однако остается возможность овладения с помощью 

слуха хотя бы ограниченным и искаженным составом слов. С учётом состояния речи 

выделяют две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, которые к моменту 

поступления в школу имеют тяжёлое недоразвитие речи (отдельные слова, короткие 

фразы, неправильное построение фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие 

развёрнутой фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, 

фонетическом оформлении. 

Слабослышащие – дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка 

и оказывает опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же 

касается особенностей личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, 

то они не являются биологически обусловленными и при создании соответствующих 

условий поддаются коррекции в наибольшей степени.  
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Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий ребенок лишен 

такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания 

и оказывает отрицательное влияние на формирование других ощущений и восприятий. В 

связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается 

речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения.  

Специфические особенности воображения детей с недостатками или отсутствием 

слуха обусловлены замедленным формированием их речи и абстрактного мышления. 

Воссоздающее воображение играет особую роль в познавательной деятельности глухих и 

слабослышащих детей. Его развитие затрудняется ограниченными возможностями 

ребенка к усвоению социального опыта, бедностью запаса представлений об окружающем 

мире, неумением перестраивать имеющиеся представления в соответствии со словесным 

описанием. Исследование творческого воображения глухих и слабослышащих детей 

также показывает наличие ряда особенностей, связанных с недостаточным объемом 

информации об окружающем мире. Подчеркивая необходимость развития воображения 

глухих и слабослышащих детей, специалисты отмечают его важное влияние на процесс 

формирования личности в целом.  

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-

логического мышления. При этом наглядно-действенное и образное мышление глухих и 

слабослышащих учащихся также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает 

влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в 

использовании теоретических знаний на практике. Исследования показали, что глухому 

школьнику нужно несколько больше времени для осмысления полученных знаний, чем 

его слышащему сверстнику.  

Умственное развитие нормально развивающегося ребенка опирается на речь. У 

ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, сигнификативной, контрольной, регулирующей) и 

составных частей языка (словарный запас, грамматический строй, фонетический состав). 

Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития 

отстают от своих сверстников. На почве нарушений устной речи ребенка возникает 

расстройство письменной речи, которое проявляется в форме различных дисграфий и 

аграмматизмов. При полной потере слуха речь ребенка формируется только в условиях 

специального обучения и с помощью вспомогательных форм – мимико-жестовой речи, 

дактильной, чтения с губ. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития личность 

глухого и слабослышащего ребенка формируется в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в ходе усвоения социального опыта. Нарушение или полная потеря слуха 

приводят к трудностям в общении с окружающими, замедляет процесс усвоения 

информации, обедняет опыт детей и не может не отразиться на формировании их 

личности. Слышащие дети значительную часть социального опыта усваивают спонтанно, 

дети с нарушениями слуха в этом плане ограничены в своих возможностях. Трудности 

общения и своеобразия взаимоотношений с обычными детьми могут привести к 

формированию некоторых негативных черт личности, таких как агрессивность, 

замкнутость. Однако при своевременно оказанной коррекционной помощи отклонения в 

развитии личности детей с глубокими нарушениями слуха могут быть преодолены. Эта 

помощь заключается в преодолении сенсорной и социальной депривации, в развитии 

социальных контактов ребенка, во включении его в общественно-полезную деятельность.  
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Формы  организации  и подведения итогов реализации курса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы в группах, 

парах, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся  в учебном кабинете, в 

музее, библиотеках, на пришкольном участке и др. 

В содержание занятий включены проблемные вопросы для активизации 

познавательной деятельности школьников, ролевые игры, которые создают 

эмоциональный настрой, будят эстетические чувства и интересы учащихся, повышают 

личностную значимость учения для детей; используются приемы как внешней, так и 

внутренней мотивации. 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может 

быть проведено в форме коллективного обсуждения во время круглых столов, дискуссий. 

А также: 

 тесты и анкетирование; 

 коллективное решение проблемных задач; 

 творческие работы; 

  проектная  деятельность;  

 участие в общественно-полезной работе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЯЕЛЬНОСТИ 

«МАСТЕРСКАЯ ДОБРЫХ ДЕЛ» 

 

Личностные результаты освоения  курса: 

Становление и самопознание личности происходит, главным образом, в ситуациях 

общения и взаимодействия людей друг с другом: 

-коллективное планирование, коллективная деятельность, чередование творческих 

поручений, коллективное подведение итогов дает большой простор для ценностно-

значимых личностных проявлений, обогащения жизненного опыта (через принцип 

социализации), общения и взаимодействия детей друг с другом и с взрослыми; 

-благодаря чередованию творческих поручений и различным направлениям 

деятельности, каждый ребенок имеет возможность для удовлетворения своих интересов, 

потребностей; 

-формируется положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

-развитие положительных личностных качеств (доброты, терпимости, 

ответственности и т.д.); 

привлекается внимание к актуальным социальным проблемам малой родины, 

окружающих людей; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

-уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; 

-школьники  вовлекаются в реальную практическую деятельность 

Метапредметные результаты  освоения курса: 
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Регулятивные УУД: учатся ставить цели, планировать свою деятельность, 

контролировать и анализировать её успехи и неудачи на каждом этапе выполнения 

работы. 

Коммуникативные УУД: учатся вести диалог, слушать собеседника, излагать и 

аргументировать свою точку зрения, сотрудничать с взрослыми, работать в команде, 

выступать перед аудиторией знакомых и незнакомых людей; развитие воображения, 

творческих способностей, повышение познавательного интереса. 

ПознавательныеУУД: овладевают сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности, связях между ними, согласно 

содержанию своей работы; получают навыки работы с источниками информации. 

Читательская компетентность: формируется  способность  к целенаправленному 

индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. 

ИКТ-компетентность: уверенное владение учащимися всеми составляющими 

навыками ИКТ-компетентности для решения возникающих вопросов,  вовлекать учеников 

в поиск новых идей, материалов, актуальных фактов, самостоятельно работать над 

совершенствованием своих знаний в интересующей  области. 

Учебно-исследовательская компетентность: учатся   творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и  наличием основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановке проблемы, изучении теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. 

Предметные результаты  освоения курса: 

Учащиеся будут: 

▪ знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно 

применять правила вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, 

общественном транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

▪ вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 

родителях;  

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой 

большой человеческой ценности; 

▪ излагать свое мнение, обосновывать позицию; 

▪ разрабатывать проекты решения конкретных проблем; 

▪  элементарные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  

возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не 

хотеть наказать; 

▪ управлять страхом неудачи (замечание, неудачи при выполнении проекта); 

▪ добросовестно выполнять поручения актива объединения, уметь поддерживать 

других; положительно оценивать трудолюбие одноклассников, стремиться принести 

личный вклад в общее дело; помогать другим и самому обращаться при необходимости за 

помощью; 
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▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;  

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать и 

гордиться культурой  и традициями своей Родины. 

Получат возможность научиться 

▪  самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать 

некоторые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь 

формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в 

случае ошибки, которых не следует бояться); 

▪  оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 

поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

▪ самостоятельно анализировать, исследовать и решать социальные проблемы; 

▪ критически мыслить, анализировать и оценивать полученную  информацию; 

▪ приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 

деятельности человека, живой природы, общества; 

▪  самостоятельно выбрать и применять изученные методы и приемы, для 

достижения поставленной задачи; 

▪  самостоятельно разрабатывать проекты; 

▪ реализовать проект с собственной сюжетной линией, оформлением; 

▪ анализировать и изучать готовые проекты; 

▪ самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по заданной тематике; 

▪  составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на 

развитие координации, на формирование правильной осанки; 

▪  организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

▪  взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

Планируемые результаты освоения курса обучающимися задержкой психического 

развития дополняются результатами коррекционной работы, которые отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах: 

• развитии адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
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в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 

Результаты коррекционно-развивающей поддержки  в рамках освоения рабочей 

программы отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности 

и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности 

 

Тематическое  планирование   

 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

1 Мои добрые дела.  1 

2  Мероприятие   «Дорогою добра». 1 

3 Доброта, отзывчивость, милосердие 1 

4  Будем милосердны к старости 1 

5 День пожилого человека». 1 

6  Согреть своим сердцем 1 

7 Люби книгу 1 

8 Чтенье – лучшее ученье. 1 

9 Идем в  городскую библиотеку (экскурсия) 1 

10 Приведем в порядок свои учебники 1 

11 Собираем загадки о книгах, пословицы и поговорки 1 

12 Люди, каких профессий трудятся у нас в  городе? 1 

13 Экскурсии на предприятии города 1 

14 Экскурсии на предприятии города 1 

15 Экскурсии на предприятии города 1 

16 Все профессии важны, все профессии нужны 1 

17 Труд кормит и одевает 1 

18 Россия и мое будущее 1 

19 Моя  будущая  профессия 1 

20 Знаменитые люди моего города 1 

21 Знаменитые люди моего города 1 

22 ПАВ – опасности, которые нас поджидают 1 

23 Алкогольная зависимость  1 

24 Никотиновая зависимость 1 

25 Мы ведем здоровый образ жизни 1 

26 Экологические  проблемы  нашего  города 1 

27 Проблемы нашей планеты и пути их решения 1 

28 Проблемы нашей планеты и пути их решения 1 

29 Территория школы – образец  чистоты. 1 

30 Выращивание на учебно-опытном участке школы растений 

Уход за растениями. Создание клумбы 

1 

31 Выращивание на учебно-опытном участке школы растений 

Уход за растениями. Создание клумбы 

1 

32 Выращивание на учебно-опытном участке школы растений 

Уход за растениями. Создание клумбы 

1 

33 Выращивание на учебно-опытном участке школы растений 

Уход за растениями. Создание клумбы 

1 

34 Итоговое занятие. 1 
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