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Пояснительная записка
Рабочая программа «Школа добрых дел» разработана в соответствии с требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования и представляет собой интегрированный модуль социальной деятельности.

Актуальность данной  программы  заключается  в  том,  что  она  способствует
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,  развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой  обществом  деятельности,  умению  самостоятельно  организовать  своё
свободное время.

В  программе  внеурочной  деятельности  по  социальному  направлению  «Школа
добрых дел» предусмотрено выполнение школьниками творческих и  проектных работ.
Данная программа помогает включению обучающихся в дела класса, школы, ближайшего
социума. 

Цель  программы  –  создать  условия  для формирования  личностных  качеств
учащихся  как  основы  взаимоотношений  с  людьми,  обществом  и  миром  в  целом  в
процессе социальной деятельности.

Задачи программы:
-обучать навыкам общественно-полезной деятельности.
-формировать  у  школьников  способности  и  готовности  к  социально  преобразующей
добровольческой деятельности.
- формировать нравственное сознание, чувства, поведение.
- формировать навыки самостоятельной работы, имеющей исследовательский характер. 
-развивать  организационные  и  коммуникативные  компетенции,  механизмы
эмоционально-волевого  регулирования  поведения,  основы  личностной  адекватной
самооценки, ответственности за свои поступки.
 В практике работы программы «Школа добрых дел» могут использоваться следующие
формы организации внеурочной деятельности:

 познавательная беседа;
 этическая беседа;
 профилактическая беседа;
 игры; 
 упражнения и тренинги;
 просмотр и обсуждение видеоматериала; 
 творческие проекты, презентации; 
 тестирование 
 практическая работа

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.

Освоение  содержания  программы  курса  способствует  социальной  адаптации
ребенка в обществе. При реализации содержания программы учитываются возрастные и
индивидуальные возможности младших школьников, создаются условия для успешности
каждого ребёнка. 

Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа, являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 
29.12.2012г.;



 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом 
об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования»);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 
обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р);

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 2 июля 2021 г. N 400);

 Устав краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
дистанционного образования»;

 Образовательная программа начального общего образования краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования».

Планируемые результаты 
 Выделяются три уровня планируемых результатов. 
Первый уровень – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 
представлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных 
стран и народов, о правах человека, о правах ребёнка, о нравственных нормах и правилах 
культурного поведения в обществе, в школе, в семье. 
Второй уровень – получение младшими школьниками опыта позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности к 
осознанию себя патриотом своей страны. 
Третий уровень – получение младшими школьниками опыта культурного поведения, 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о 
других людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, 
становления у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
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  программу  в  связи  со  спецификой  дистанционного  обучения  и  психолого-
физиологическими особенностями детей - инвалидов внесены следующие изменения:
• изучение каждой темы осуществляется в режиме on-line;

• на занятиях добавлены разнообразные формы контроля: индивидуальные опросы,
небольшие  индивидуальные  проверочные  задания  по  изучаемым  темам,  уроки-
практикумы.

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность
занятия: 40 минут.

Технологии  обучения: ИКТ,  здоровьесберегающая,  индивидуально-
ориентированная.

 Описание места программы в учебном плане 

В  соответствии  с  учебным  планом  начального  общего  образования  Школы
дистанционного  образования  программа  «Школа  добрых  дел»  реализуется  в  2  классе.
Общий объем учебного времени составляет 34 недели в 2 классе по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

«Школа добрых дел»
 Личностными результатами освоения курса является:

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• 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;
 получение опыта разработки социальных проектов; 
 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. 

Предметные 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;

 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;

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются:
• самостоятельность работы;
• осмысленность действий;
• разнообразие освоенных задач.

Форма проведения промежуточной аттестации: практическая работа.



Содержание программы
Класс I четверть II- III четверть IV четверть
2 Модуль 1 «Осенние 

работы» 10 ч.
Модуль 2 «Комнатные  и 
цветочные - декоративные 
растения» 18 ч.

Модуль 3  «Трудимся во 
благо людям» 6 ч

Календарно-тематическое планирование
2 класс

 №
занятия

Тема занятия Кол
часо

в

Дата

Модуль 1 «Осенние работы» 10 ч. Задача: формирование представлений об окружающем мире.
1 Осень разноцветная. Сбор осеннего урожая. 1
2 Знакомство с видами осенних работ после сбора урожая.  1
3 «Осень разноцветная...» беседа о поэзии. 1
4 Книги - наши верные помощники 1
5 Сбор семян и подготовка их  зимнему хранению. 1
6 Сбор природного материала для уроков труда. 1
7 «Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 1
8 Творческий проект «Я и окружающий мир». 1
9 Не жгите опавшей листвы. Профилактика пожаробезопасности. 1
10 Что значит быть бережливым? 1

Модуль 2 «Комнатные  и цветочные - декоративные растения» 18 ч.
Задача: формирование ответственного и безопасного ухода за растениями.

11 Комнатные растения.  1

12 Строение растений.  Условия жизнедеятельности. 1

13-14 Выращивание растения из его частей (черенков). 2



15-16 Выращивание растений луковицами 
(гиппеаструм, глаксинья).

2

17 Пересадка комнатных растений. 1

18 Разнообразие декоративных растений для клумб. 1

19-20 Выращивание декоративных растений из семян  для клумбы. 2

21-22 Выращивание растений на рассаду для клумбы. 2
23-24 Уход за рассадой декоративных растений. 2

25. Для чего нужны декоративные растения человеку? 1
26. Любование красотой природы. 1
27 Правила друзей природы. 1
28 Проект «Цветы для школьной клумбы».

Модуль 3  «Трудимся во благо людям» 6 ч
29 Открытки-самоделки «Спасибо тебе солдат!» 1

30 Акция «Подарок ветерану» 1
31 Проект «Наши руки не знают скуки» 1
32 Игра «Учимся быть вежливыми». Час чтения «Будь человеком» 1
33 Промежуточная аттестация. 1
34 РНО.Копилка добрых дел. Практическая работа. 1

Всего: 34



Методическое обеспечение программы

На занятиях по курсу дополнительного образования «Эрудит используется 
следующий способ построения учебного процесса: 
• объяснение темы занятия;
• постановка задач, которые учащийся должен решить по ходу занятия, средства и 
способы их выполнения;
• показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему занятия: аудиоматериалы, 
видеоматериалы, художественные фотографии, иллюстрации.
При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 
методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 
познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения.
После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 
практической деятельности.
Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 
обучающихся строится от простого к сложному.
В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 
анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов 
занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.
Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, на занятиях 
используется смена видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми 
заданиями. 
На занятиях используются следующие дидактические материалы: аудиозаписи, 
радиопередачи, видеозаписи, телепередачи, учебные кинофильмы, упражнения, 
практические задания, фотоматериалы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 
образцы выполненных заданий, рисунки. 

Условия реализации программы

Условия реализации программы внеурочной деятельности «Эрудит» зависят от 
физических возможностей ребенка и психического развития на момент обучения. 
Индивидуальный учебный план работы с учеником должен включать в себя 
комплексный подход к коррекционно-педагогической работе с учетом моторных, 
речевых, сенсорных и психологических патологий ребенка: 
• поочередное формирование познавательной деятельности и возможное 
исправление её патологий; 
• направленное развитие высших психологических функций; 
• исправление речевых нарушений; 
• коррекцию и развитие моторных нарушений; 
• воспитание стабильной модели поведения и деятельности, которые необходимы 
для успешной адаптации и социализации ребенка. 
В основу работы со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
должен быть положен деятельностный и дифференцированный подходы, 
осуществление которых предполагает использование в учебном процессе 
звукоусиливающей слуховой аппаратуры индивидуального или коллективного 
пользования.
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся заключаются 
в коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, использование приборов 
для улучшения зрения. Применение программ, озвучивающих тексты и надписи на 
экране монитора. Соблюдение режима зрительной и (или) тактильной, физической 
нагрузки. В работе со слабовидящими необходимо целенаправленно обогащать 



чувственный опыта ребёнка за счет развития сохранных анализаторов и формирования 
компенсаторных способов деятельности.
Специализированные интерфейсы целесообразно использовать при работе с 
детьми, имеющими расстройства двигательной сферы: манипулятор «джойстик», 
который сочетает в себе функции мыши и джойстика; роллерная мышь или трекбол; 
дополнительные блоки кнопок, которые подключаются параллельно основным 
устройствам. При освоении техники игры на инструменте целесообразно опираться на 
компенсаторный метод работы (использование сохранных функций моторики). 
Включать в план работы на уроке упражнения на развитие мелкой моторики, 
тренировать точные координированные движения кисти руки и пальцев, учить 
самоконтролю производимых движений.
Принципы обучения детей с РАС: систематичность, наглядность, комплексное 
воздействие, многократное и длительное повторение с одновременным 
проговариванием, дифференцированный подход, «право на ошибку», «действия в зоне 
интересов ребёнка», дидактическая игра, принцип успешности.
Темп изучения учебного материала должен быть небыстрый. Отработка 
основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся 
упражнений. Задания подбираются разнообразные по форме и содержанию, должны 
включать в себя игровые моменты. Обязательным условием урока является четкое 
обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 
закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по 
частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно. Необходимо 
уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не 
просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Материально — техническое оснащение:
Персональный компьютер, микрофон, колонки, принтер, экран, проектор, 
звукозаписывающие программы, программа сферум, видео аудио ресурсы, иллюстрации.
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