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Пояснительная записка программы внеурочной деятельности 

духовно – нравственного направления 

«Азбука нравственности»  
для 2 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, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ Данилюк 

А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.;  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» концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: 

Просвещение, 2009;  УМК «Школа России», утверждённые МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности  их психофизического развития, индивидуальные возможности,  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Цели и задачи. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

у младших школьников. 

Задачи: 
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.
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Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и 

игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного 

поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

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.  

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 
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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.  

Настоящая программа для 2 класса предполагает использование 
учебников «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», 
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«Изобразительное искусство», различные презентации видеоматериалы с 

записями к занятиям.  
 

Предполагаемые (планируемые) результаты реализации программы 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и-т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания, социализации младших школьников. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса 

обучающиеся должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая 

это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных 

местах. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать 

в чистоте свои книги и тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, 

необходимые для уроков по расписанию. 

Оценка достижений учащихся. 
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 
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• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного 

образования. 

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, 

каникулы. 

Методы обучения 

Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством 

которых учитель воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и 

передает им свои знания. Словесные методы - создают у учащихся 

предварительное представление об изучаемом движении. Для этого учитель 

использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, 

указания, подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

Место учебного курса в учебном плане 
 На изучение курса духовно – нравственного направления «Азбука 

нравственности» во 2  классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 35 часа (35 учебные недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

Личностные универсальные учебные действия 

 

 

У учащегося будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
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• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной 

материале в сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о 

характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с 

нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений 

художественной литературы – всё это нацелено на воспитание первоначальных 

этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов 

вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый 

характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, 

уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить с 

нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой 

нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 

ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). Для 

овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий 

и причинно-следственных связей) в материалах факультатива содержатся 

упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности 

учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 

нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к учёбе); сравнить 

иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки 

зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для 

занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» 

типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать свою 

точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или 

в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и 

др. Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в 

библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся 

научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. 
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Содержание программы. 

2-й класс (35 часа) 
Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в 

гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. 

Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. 

Ты и твои друзья. Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (8 часов) 

«Ученье - Свет, а не ученье - Тьма» Как быть прилежным и старательным. 

Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. 

Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на 

улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (4 часа) 
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Календарно-тематическое планирование  
 

№  Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Раздел №1 Правила поведения в школе 6 

1 Правила поведения на уроке и на перемене 1 

2 Правила поведения в общественных местах 1 

3 Правила поведения в гардеробе 1 

4 Правила поведения в столовой 1 

5 Правила поведения в библиотеке 1 

6 Правила поведения в школьном дворе 1 

 Раздел №2 О добром отношении к людям 10 

1 Что такое «добро и зло» 2 

2 «Ежели вы вежливы» 2 

3 Добрые и не добрые дела 2 

4 Ты и твои друзья 2 

5 Помни о других - ты не один на свете 2 

 Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 8 

1 «Ученье - свет, а неученье - тьма» 2 

2 «Как быть прилежным и старательным» 2 

4 Наш труд в классе 2 

5 Мой труд каждый день дома 2 

 Раздел №4 Правила опрятности и аккуратности 5 

24.  Культура внешнего вида 2 

26. Каждой вещи своё место 2 

28. Умейте ценить своё и чужое время 1 

  Раздел №5 Правила поведения на улице и дома 2 

29.  Как вести себя на улице и дома 2 

 Раздел №6 Школьный этикет 4 

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними 2 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 1 

Всего 34 
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