
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка программы внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

(по социальному направлению для учащихся 1 класса) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы  Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой;  УМК «Школа России». 

 Нормативную основу рабочей программы, адресованного обучающимся с нарушениями слуха 

составили: 

1.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», протокол от22 декабря 2015 г. № 4/15. 

2.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2020/2021 учебный год.  

4.Авторская  программа   для общеобразовательных школ УМК «Школа России» Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова «Азбука нравственности», - М.: Просвещение. 

Это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями слуха и 

опорно-двигателього аппарата, учитывающая особенности  их психофизического развития, 

индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Цели и задачи. 

 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Задачи: 
1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-

волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, 

ответственности за свои поступки. 
 

Программа учитывает особенности детей с НОДА. 

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 значительно опережает 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 голосовых реакциях: 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их школьного 

образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть реализована 

на основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС. 

 

 



Настоящая программа 1 класса предполагает использование учебников «Литературное 

чтение», «Ознакомление с окружающим миром», «Технология», «Изобразительное искусство»,  

различные презентации видеоматериалы с записями к занятиям.  

 

Предполагаемые (планируемые) результаты освоения учебного предмета.  
Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 приобретение школьником социальных знаний, 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка. 

   Результаты внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 встречи с  людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 экскурсии, поездки; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации;  

 мастерские подарков; 

 аукционы добрых дел; 



 трудовые десанты; 

 общественно полезные практики; 

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты  и т.п. 

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, взаимного 

уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не бывает. На самом 

деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, 

увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 

Оценка достижений учащихся. 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего 

ребёнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП НОО по его завершении. 

Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – 

индивидуальный – темп освоения содержания образования.Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы, сохраняются в его 

традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.При оценке 

итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к 

оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при оценке итоговых предметных 

результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную 

и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование (социальных) жизненных компетенций. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение курса «Школа добрых дел» в 1 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  



 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  

Предметные результаты: 

В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается разработка и 

реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких ценностных 

ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  физического и  

социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание 

постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 

а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 

наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основными 

критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 

 Содержание программы 
Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной 

работы и плана развития классного коллектива. Она играет роль общего ориентира, где очерчивается 



круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, 

исходя из индивидуальных возможностей и интересов  учеников.   

В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы 

носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ зан-

ия 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Уход за комнатными растениями в классе 2 

5-6 Проект «День любимых бабушек и дедушек» 2 

7-8 «Испокон века книга растит человека» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-11 Рейд «Береги учебник» 2 

12-13 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

14 Проект «Снежные фигуры». 1 

15-16 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

17-18 Проект «Мои домашние животные» 2 

19-20 Проект «Как поздравить наших пап». 2 

21-22 Проект. «Милым мамочкам» 2 

23-25 "Как трудится моя семья 3 

26 Трудовой десант. 1 

27-28 «Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 2 

29-30 Акция «Милосердие» 2 

31 Акция «Белые журавлики» 1 

32-33 Акция  «Подарок малышам» 2 

Всего 33 
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