
 

 

 



Пояснительная записка программы по внеурочной деятельности 

общекультурного направления «Моя Родина. Моя семья» 

для учащихся 9классов 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. Формирование 

в молодежи таких качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к Родине, семье, является одним из основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закрепленных в Законе “Об образовании” Российской Федерации. Необходимо 

использовать все возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, верности 

духовным традициям России. 

С чего начинается Родина для школьника? С места, где он родился и живет, с красоты природы, 

которая его окружает, с семьи, которая живет рядом. Любимый край и есть исток, начало, откуда 

человек делает шаг в большой мир. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос 

истории, осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет 

ознакомление младших школьников с историей, культурой, экономикой, бытом родного края. 

Воспитание первых чувств гражданственности у детей - это воспитание любви и уважения к родному 

дому, школе, улице, на которой он живет, к родному городу; уважение к защитникам Отечества, 

гордости за мужество воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для 

детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, 

бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать 

свою причастность к историческим событиям. В.А. Сухомлинский писал: «Пусть маленький ребенок 

задумается над судьбой родной земли…, пусть события прошлого предстанут перед ним как истоки 

настоящего». 

Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его людях, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, уважении к традициям своего 

народа. Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином России, 

освоить её огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой цивилизации. «В детских 

думах нужно возрастить семена любви к красоте родной природы, к культуре своего народа, к 

народным обычаям. (Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям») 

В качестве конкретизации такого подхода к изучению предлагается программа в рамках, которой 

рассматривается понятие патриот как человек, преданный своей семье, классу, школе, городу, краю и 

любящий их. 

Главное в программе – системный подход к формированию патриотической позиции школьников.  

Правовой базой для составления программы являются: 

-Конвенция ООН о правах ребенка 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы» 

-Конституция Российской Федерации 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании» 

- Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 



Цель работы по патриотическому воспитанию: 

- формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему 

страны, родного края, своего города; сохранение истории нашего края для будущих поколений; 

воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье. 

Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

-сформировать у учащихся основные знания об истории своего города, родного края, о культурных, 

политических, экономических особенностях Удмуртской республики . 

-сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся 

достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

-воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа. 

-организовать экскурсии по историческим местам . 

-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании. 

-вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной 

действительности; 

Основные формы работы: 

- беседы 

- совместные мероприятия 

- конкурсы 

- игры 

- семейные праздники 

- часы общения 

- игровые программы 

-конкурсы 

- викторины 

- заочные путешествия 

- экскурсии 

- презентации 

- проекты 

Направления работы: 

-Информационно-просветительская работа – пропаганда патриотического воспитания, наглядная 

агитация. 



Научно-методическая работа – разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 

обучения, а также их внедрение в учебный процесс. 

Профилактическая работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в поведении 

обучающихся. 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание уровня 

воспитанности обучающихся. 

Программа учитывает особенности слабослышащих и позднооглохших детей и детей с НОДА. 

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.  

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.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородна по составу. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной степенью выраженности. 

Настоящий стандарт учитывает типологию, основанную на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

I уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют на двигательную 

активность. Сформирована произвольность и целенаправленность движений, мелкая моторика 

развита в достаточном объеме. Доступно формирование графомоторных навыков, действий, 

требующих точности и координированности движений (вырезывание ножницами, вышивка и 

пр.).Обучающиеся перемещаются и меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на 

обычном стуле. Опорность ног полностью сформирована. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции соотносимо с возрастной 

нормой. Уровень развития импрессивной речи значительноопережает уровень развития 

экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к нормативным показателям. 



Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и контролирующего 

характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по мере взросления и 

социальной адаптированности обучающегося. Использование средств АСК не требуется. 

II уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом уровне, 

развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект, совершить с ним 

манипуляции, но качество, амплитуда и объем движений ограничены. Формируются графо – 

моторные навыки. Обучающиеся перемещаются в коляске активного типа на длительные расстояния, 

самостоятельно управляя коляской или при помощи опорных средств. Опорность ног сформирована. 

Обучающиеся в состоянии удержаться в вертикальном положении, сидя в специальном стуле или 

стоя у опоры. Способны целенаправленно и самостоятельно менять положение тела, 

ориентироваться и перемещаться в пространстве образовательного учреждения, подниматься по 

ступеням лестницы. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством общения с 

людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, 

дыхания, процесса кормления. Четко проявляются такие патологические симптомы 

артикуляционного аппарата, как спастичность, паретичность, дистония, гиперкинезы языка, 

оральные синкенезии. Подвижность языка, губ значительно ограничена. 

Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующегои 

мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной, 

образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации. 

III уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленныедвижения. 

Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом значительные трудности. 

Перемещаются при помощи коляски активного типа или при помощи опорных систем. При 

попытках посадить обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног не 

сформирована или сформировна частично. Возможно удержаниеположение тела в специальном 

стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они тянутся к 

предметам, но захват удается после многократных попыток. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий затрудняет произвольные 

движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов артикуляции проявляется в виде 

спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде 

случаев стридорозное. Выражена псевдобульбарная симптоматика. В речи присутствуют простые 

слова и примитивные устойчивые грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое 

дыхание грубо нарушены. Речь используется для коммуникации. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при позиционировании. 

При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно самостоятельное перемещение 

обучающихся с использованием коляски активного типа на небольшие расстояния в знакомом 

безопасном помещении (помещение класса). Требуется полная или частичная помощь при 



кормлении, коммуникации предметно – практической деятельности. Полная помощь присанитарно–

гигиеническом обслуживании. Использование альтернативной и агументативной коммуникации. 

IV уровень 

Характеристика двигательного развития. 

Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения, обучающиеся не удерживают 

голову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или удерживает при вложении предмета в 

руку. Обучающийся перемещается в коляске пассивного типа; требуется фиксация конечностей и 

туловища. Фиксация взгляда на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание 

движущегося оптического объекта фрагментарно. 

Характеристика произносительной стороны речи. 

Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовыхреакциях: плаче и крике, 

вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстроистощающийся. 

Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и помощь при перемещении, 

позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и коммуникативной деятельности. 

Необходимо использование метода коммуникации. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик – отпрактически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениямиопорно-двигательного 

аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании ихшкольного образования 

предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на основе 

вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

 

Принципы, положенные в основу программы. 

При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся руководствуюсь в своей 

деятельности следующими принципами: 

-последовательности 

-гуманизации 

-интеграции 

-системности 

-культуросообразности. 

Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы – 1 год. Каждое мероприятие рассчитано на 1 раз в неделю,34 недели в 

год. 



Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся семейных ценностей, 

воспитание семьянина; приобщение семьи к процессу воспитания детей; укрепление связи школы и 

семьи в интересах развития ребенка, осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение 

этикой взаимоотношений “ученик – воспитатель”, “ученик-ученик”, выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу, воспитание любви к родному городу, осознание своей 

причастности к его истории через судьбы собственной семьи, личного отношения к прошлому и 

настоящему . 

Формирование и развитие универсальных учебных действий 

Формирование и развитие универсальных учебных действий по гражданско - патриотическому 

воспитанию учащихся предполагает формирование: личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности; 

знания культурно-исторических и краеведческих особенностей развития; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

эстетическое сознание; 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика и гражданина; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 



Ученик получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов гражданско - 

патриотической деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством воспитателя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, СМИ и сети 

Интернет; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Ученик получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

Планируемые результаты 

Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя позиция 

школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об 

основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах человека; 

освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формиро-ваться умение 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ВО  

ЧАСОВ 

1 Мои права и обязанности 1 

2 Я в школе,я- дома,я-среди людей 1 

3 Я один из рода 1 

4 Моя родословная 1 

5 Я и мое имя 1 



6 Что могут рассказать имена,отчества и фамилии о прошлом 1 

7 Что значит быть хорошим сыном или дочерью 1 

8 Семейные праздники 1 

9 Традиции моей семьи 1 

10 Моя страна.Гордость моей страны 1 

11 Москва-столица Родины 1 

12 Моя Родина Удмуртия 1 

13 Достояние земли Удмуртской 1 

14 Символы государства 1 

15 Золотое кольцо России 1 

16 Доброта в стихах 1 

17 Давайте жить дружно 1 

18 Как мы разрешаем конфликт 1 

19 Учимся сотрудничать 1 

20 Культура разных народов мира 1 

21 Есть такая профессия-Родину защищать 1 

22 Герои России(Суворов,Кутузов,Невский,Минин,Пожарский) 1 

23 Воины интернационалисты 1 

24 Города-герои 1 

25 Юные герои Великой Отечественной войны 1 

26 В жизни всегда есть место подвигам 1 

27 Помощь в тылу 1 

28 Я гражданин России 1 

29 Рисунки о России 1 

30 За что я люблю Родину 1 

31 Бессмертный полк 1 

32 Война глазами детей 1 

33 Моя семья в годы войны 1 

34 Правонарушение и наказание 1 
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