


2.1.23 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБО МНЕ И ДЛЯ МЕНЯ» 

 Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания 

- 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Мы живём в эпоху социальных перемен: меняются условия жизни, ценности, характер 

отношений между поколениями. Сами взрослые часто оказываются не готовыми к 

переменам, и это не может не сказываться на детях. Родители и педагоги хотят, чтобы 

дети были успешными: активными, гармонично развитыми, устойчивыми к стрессам, 

умеющими справляться с трудностями и достигать поставленных целей, открытыми для 

познания и освоения нового. В мире, где нет универсальных методов преодоления 

трудностей, где традиционные формы социальной интеграции уже не всегда успешны, 

всё большее значение приобретает развитие личностного потенциала ребёнка, его 

способности к пониманию себя, к самоорганизации и саморегуляции, что даёт 

неоспоримые преимущества во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, усвоении 

социальных норм и правил, активной самореализации в обществе. Таким образом, 

особенно актуальной становится задача организации учебного процесса,  

-  

включающего в себя социально-эмоциональное развитие. Решать эту задачу можно 

двумя путями: перестраивая среду, то есть саму школьную жизнь, создавая такие 

условия обучения, в которых эмоциональный мир, опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми обладают ценностью и заслуживают внимания независимо от 

достигнутого результата, где всё это становится предметом рефлексии и органично 

включается в учебный процесс; организуя с детьми специальные занятия, в ходе которых 

социально-эмоциональное развитие становится педагогической задачей. В этом случае 

необходимо создание особой программы, работа по которой будет проводиться в 

отдельное, специально выделенное для этого время. Стоит отметить, что эффективность 

подобной программы будет выше, а её результаты устойчивее, если принятые на 

занятиях ценности и правила взаимодействия между детьми и педагогом, освоенные 

приёмы и техники будут переноситься в по- вседневное общение, интегрироваться в 

образовательный процесс. Программа, разработанная при участии Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее», от вечает запросам времени. Она позволяет 

целенаправленно обучатьобучающихся внимательному и уважительному отношению к 

эмоциям, саморегуляции, взаимопониманию, использованию эмоций при выстраивании 

взаимодействия. Результаты обучения переносятся и в школьную среду в целом, изменяя 

в лучшую сторону не только отношенияобучающихся сосверстниками и взрослыми, но и 

всю атмосферу школьной жизни. Программа, с одной стороны, адаптирована к процессу 

обучения в школе, а с дру гой — она чувствительна к образовательной среде инезаметно 

изменяет её, оказывая положительное влияние наобучающихся, родителей, педагогов. 

- Цель курса внеурочной деятельности «Обо мне и для меня »: 

-  Способствовать социально-эмоциональному развитиюобучающихся младшего 

школьного возраста. 

- Задачи: 

-  Познакомить школьников с многообразием эмоций.  



- Развивать умение выражать и распознавать эмоции (радость, злость, грусть, страх, 

удивление, интерес) у себя и других людей. 

-  Расширять эмоциональный словарь школьников.  

- Создавать условия для понимания эмоциональной обусловленности поведения и причин 

возникновения эмоций. 

-  Формировать у школьников основы саморегуляции и произвольной регуляции поведения.  

- Способствовать развитию эмпатии, пониманию других людей и оказанию им 

эмоциональной поддержки. 

-  Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки зрения другого 

человека. 

-  Формировать представления о морально-этических нормах и правилах поведения. 

-  Познакомитьобучающихся с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях, развивать их коммуникативные навыки. 

-  Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в 

классе. 

-  Содействовать социальной адаптации младших школьников. 

-  
-  
-  
- Место курса « Обо мне и для меня» в плане внеурочной деятельности 

Программа  рассчитана на два года обучения — в 1 и во 2 классах. Если работа в 1 классе 

не проводилась, можно начать заниматься по программе первого года обучения с 

учащимися 2 класса (3-4 класса).  

Программа рассчитана на 33 ч  в 1 классе, 34 ч во 2 классе(1 ч в неделю )  

-  
- Форма проведения занятий: групповые занятия 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Введение 

Направлено на знакомство и самопрезентацию учеников в классе, создание 

благоприятных условий для совместной работы, определение правил взаимодействия.  

Раздел 1.Восприятие и понимание причин эмоций 

Включает в себя идентификацию эмоций, их выражение и понимание причин. 

В первый год изучаются пять базовых эмоций: радость, злость, грусть, страх и интерес. 

Занятия направлены на развитие не только представлений о разных эмоциональных 

выражениях, но и способности их произвольно изобразить. 

Ещё одной задачей этого раздела является развитие уобучающихся восприятия и 

понимания эмоций в ситуативном контексте, без опоры на мимику. Знакомясь с типовыми 

ситуациями, которые могут вызвать ту или иную эмоцию, дети учатся прогнозировать 

эмоции других людей и понимать зависимость эмоций от ситуации. Занятия этого раздела 

также содержат материал, отражающий индивидуальные особенности в переживании и 

выражении эмоций и их силы. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция 

Занятия данного раздела способствуют формированию представлений уобучающихся о 

приятных и неприятных эмоциях, их значении в жизни человека. Установка на подавление 

неприятных или социально осуждаемых эмоций заменяется формированием умений 

саморегуляции и пониманием необходимости управления собственными эмоциями. 



Дети учатся осознавать эмоциональную обусловленность поведения, делать 

предположения о том, как разные эмоции могут влиять на поведение, применять 

элементарные приёмы саморегуляции. Особое внимание уделяется управлению такими 

эмоциями, как страх и злость. 

Раздел3. Социальное взаимодействие 

Данный раздел посвящён формированию принятия многообразия и уважения 

индивидуальности человека. Занятия направлены на развитие коммуникативной 

компетентности: умения слушать и понимать других людей, работать в команде, решать 

конфликты, помогать другим и самому просить о помощи. Особое внимание отводится 

изучению возможностей влияния на эмоциональное состояние других людей посредством 

оказания эмоциональной поддержки. 

 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Большинство тем, изучение которых было начато в первый год работы по программе, 

продолжают изучаться на более сложном уровне. 

Введение 

Направлено на осознание новых умений, которыми дети овладели летом, укрепление 

позитивного психологического климата в классе, актуализацию ценностей и норм 

поведения, правил взаимодействия младших школьников. 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций 

Раздел посвящён обобщению и закреплению знаний об изученных ранее эмоциях и 

формированию представлений о новых эмоциях — удивлении и отвращении. Таким 

образом, за два года обучения школьники изучают семь базовых эмоций, учатся их 

выражать и распознавать, понимать причины возникновения этих эмоций у себя и других 

людей. Особенное внимание уделяется эмоциям, связанным с обучением в школе. 

Значительная часть раздела посвящена идентификации собственных эмоций и пониманию 

их причин. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция 

Основное направление работы во второй год обучения остаётся прежним — занятия 

способствуют осознанию важности выражения эмоций, развитию способности к 

саморегуляции. Дети учатся оценивать, какое влияние (конструктивное или 

деструктивное) определённые эмоции оказывают на поведение, и делать выводы о 

необходимости управления ими. Расширяется спектр методов эмоциональной регуляции. 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

Данный раздел посвящён развитию социальной компетентности — системы социальных 

умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных общественных 

ситуациях, а также выработке новых поведенческих сценариев, позволяющих 

адаптироваться в сложных ситуациях и находить варианты решения, целенаправленно 

взаимодействовать с окружающими. 

Расширяются представленияобучающихся о различиях и сходстве интересов и 

предпочтений разных людей.Они являются основой для формирования установок 

толерантности. 

Занятия данного раздела направлены на укрепление ценности дружбы, развитие умений, 

помогающих детям поддерживать дружеские отношения, противостоять буллингу 

(агрессивному преследованию) в классе. 



Особое внимание уделяется развитию навыка децентрации, пониманию внутреннего 

состояния человека, умению учитывать неверные мнения и понимать их источники, а 

также различать обман и осознавать его влияние на взаимоотношения. Среди важных 

социальных навыков рассматриваются эмоциональная поддержка, умение 

адаптироваться в новом коллективе, высказывать и конструктивно отстаивать 

собственное мнение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                               ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 уважительного отношения к мнению другого человека;  

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Учащиеся получат возможность научиться: применять начальные формы познавательной 

и личностной рефлексии;  

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение; 

  излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку событий; 

определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы 

всех участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального развития 

разделяются на три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций, 

эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

1.Восприятие и понимание причин эмоций 

Ребёнок знает мимические признаки не менее пяти основных эмоций (злость, страх, 

интерес, грусть, радость), определяет эти эмоции по мимическим признакам на 

изображениях и в процессе общения, знает названия эмоций. 

Ребёнок верно определяет эмоции (злость, страх, интерес, грусть, радость) по позе 

человека, его жестам и движениям, может сопоставить действия и эмоции. 

Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, злость, страх, интерес) в речи по названию, 

интонации, громкости, темпу. 



Ребёнок может назвать эмоции, которые у него вызывают произведения искусства 

(картина, скульптура, музыкальное или литературное произведение); определяет характер, 

настроение произведения, даёт ему эмоционально-образную характеристику (смешное 

стихотворение, печальная музыка). 

Ребёнок верно определяет эмоциональное содержание высказываний, понимает и 

использует в речи слова, связанные с эмоциями и эмоциональными состояниями. 

Ребёнок правильно выражает эмоции с помощью мимики, жестов, поз, движений. 

Ребёнок может описать эмоциональное состояние (собственное и другого человека), 

используя эмоциональный словарь и пара-вербальные способы (громкость, интонация, 

темп речи). 

Ребёнок выражает эмоции в рисунке, аппликации, через музыку и движение. 

При обсуждении ситуации (изображения, литературного произведения, личного опыта) 

ребёнок распознаёт эмоции, делает верные предположения о причинах их возникновения 

и событиях, предшествующих данной ситуации. 

Ребёнок знает, что разные люди в одних и тех же ситуациях могут испытывать разные 

эмоции; понимает, что разные люди могут по-разному проявлять одни и те же эмоции, 

учитывает это в поведении. 

2. Эмоциональная регуляция 

Ребёнок понимает, что эмоции могут влиять на поведение, делает предположения о том, 

какое влияние данное эмоциональное состояние может оказать на его поведение в 

конкретных ситуациях. 

Ребёнок может определить своё эмоциональное состояние и его интенсивность, описать 

ситуацию, ставшую причиной проявления эмоции; знает несколько способов 

саморегуляции. 

3. Социальное взаимодействие 

Ребёнок может установить взаимодействие с детьми разного пола и возраста и взрослыми 

— родителями, педагогом; способен инициировать и поддержать общение: задавать 

вопросы с учётом ситуации и особенностей партнёра по общению, реагировать на ответы, 

отвечать на вопросы. 

Ребёнок понимает, что другой человек может иначе воспринимать объект, ситуацию, 

иметь мнение, желания, мысли и т.п ., отличные от его собственных, и учитывает это в 

поведении; понимает, что люди могут иметь ошибочное мнение о ситуации и строить своё 

поведение на основании этого мнения. 

Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять на эмоциональное состояние другого 

человека, оказывая эмоциональную поддержку; распознаёт ситуации, в которых человеку 

нужна помощь, может сделать предположения о том, какая именно помощь требуется, 

стремится оказать помощь близким; может сам обратиться за помощью к знакомому 

взрослому или сверстнику, сформулировать свою просьбу. 

Ребёнок знает о необходимости договорённостей и соблюдения правил в совместной 

деятельности; предлагает варианты взаимодействия, умеет договариваться; выполняет 

совместные задания в группе 

Ребёнок идентифицирует свои эмоции и эмоции другого человека, прогнозирует 

вероятность возникновения конфликта; делает предположения о причинах возникновения 

конфликта и возможных способах его разрешения; знает простые способы саморегуляции. 

Ребёнок знает формальные правила социального поведения и следует им (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность и т. д.); принимает правила, принятые в семье, 

школе, и следует им. 



Ребёнок уважительно относится к многообразию людей, понимает, что у разных людей 

могут быть различные интересы, предпочтения, мнения; выстраивает отношения в классе 

на основании общих норм и ценностей. 

 

2.1.24 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТАЙНЫ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания 

 

- 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории родного языка, 

рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, 

что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие родного языка, 

осмысления собственной роли в познании языковых законов. Практическое 

использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых 

высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, развивает 

познавательный интерес, формирует мотивацию для углублённого изучения курса 

родного языка. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, 

устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы 

самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность 

позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. Для овладения 

логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, установления 

причинно следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым признакам в 

курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые 

слова, способы старинных и современных обращений. Активная исследовательская 

работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение использовать 

различные способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью 

родителей и учителя); уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о 

языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Ряд тем, содержащих 

лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и 

культурного пространства родного края , в результате чего формируется бережное и 

внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, 

является показателем общей культуры ученика 

- Цель курса внеурочной деятельности: 



создание условий для приобщения обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, для формирования первоначальных представлений 

младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира, для расширения представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей   страны и мира. 

- Задачи: 

-приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа,  

-формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  



- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей  страны и мира 

-  
- Место курса «Тайны родного языка» в плане внеурочной деятельности 

- Программа «  » рассчитана на 1 ч ( 1 класс, 33 учебные недели, в 2-4 классе.34учебные 

недели) 

-  

Форма проведения занятий: фронтальная, групповая,  парная, индивидуальная 

 

               СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

1 КЛАСС 

«Русский язык: прошлое и настоящее»  Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)  

 «Язык в действии»  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).  

«Секреты речи и текста»  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   

2 КЛАСС 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  



Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

 «Язык в действии»  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

«Секреты речи и текста»  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 КЛАСС 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

 «Язык в действии»  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  



Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и точного 

употребления предлогов. 

«Секреты речи и текста»  

Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

4 КЛАСС 

«Русский язык: прошлое и настоящее»   

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

 «Язык в действии»  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и  

 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Словосочетание как строительный материал предложения. 

 

Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы 

выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), 

смысла и интонационной законченности. 



Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

«Секреты речи и текста»  

Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятльности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                               ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

-способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения 

и межличностных отношений; 

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); 

-позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание); 

-понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 



 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах 

2КЛАСС 

 Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 
3КЛАСС 

Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                           4КЛАСС 

Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 



 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД:  
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу 1 класса обучающиеся научится: 

-  при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 25 тематике; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; ●  

- при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

  

 



К концу 2 класса обучающиеся научится : 

-  при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; понимать значения фразеологических 

оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  

- ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 33 ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

К концу 3 класса обучающиеся  научится: 

-  при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 39 

современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов 

то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом 



-  явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

имен существительных; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов;  

- ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть 

различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; создавать 

тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 40 с народными 

промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения 

заголовка текста; редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 

 К концу 4  класса обучающиеся  научится: 

-  ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 

качествами и чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские 

традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи 

учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение 

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать собственный 

словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 46  

- ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: соотносить собственную и 

чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным ударением 

(в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом 



- ● особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные 

пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

- ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть 

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 47 использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть 

различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и 

письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста 
 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Обо мне и для меня»  1 класс 

№ Тема Количество часов 

Введение – 3ч.  

1 Здравствуйте, это я! 1 

2 Мой класс – это место, где мне хорошо. 1 

3 Правила нашего класса. 1 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций – 10ч. 

4 Сад души. 1 

5 Почему мы радуемся? 1 

6 Как мы радуемся? 1 

7 Почему и как мы грустим? 1 

8 Почему и как мы злимся? 1 

9 Почему и как мы боимся? 1 

10 Интерес и как мы его проявляем? 1 

11 Разные эмоции и их причины. 1 

12 Разные люди – разные эмоции. 1 

13 Разные эмоции и их сила. 1 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция – 8ч. 

14 Приятные и неприятные эмоции. 1 

15 Как эмоции влияют на поведение? 1 

16 Эмоции, которые хочется спрятать. 1 

17 Когда злость бывает полезной? 1 

18 Как не лопнуть от злости? 1 

19 Когда страх помогает, а когда мешает? 1 

20 Как справится со страхом? 1 

21 По волнам эмоций. 1 

Раздел 3. Социальное взаимодействие – 12ч. 

22 Что, если ты не похож на меня? 1 

23 Как работать вместе? 1 

24 Как услышать другого? 1 

25 Как услышать другого? 1 

26 Как понять другого? 1 

27 Как понять, что человеку нужна поддержка? 1 



28 Как поддержать другого? 1 

29 Как поддержать другого? 1 

30 Как помочь другому? 1 

31 Как попросить о помощи?  1 

32 Как решать конфликты? 1 

33 Мои достижения и планы. 1 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Обо мне и для меня»   2 класс 

№ Тема Количество часов 

Введение – 3ч.  

1 Самопрезентация. 1 

2 Психологический климат в классе. 1 

3 Нормы и правила общения в группе. 1 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций – 10ч. 

4 Сад души. 1 

5 Причины и способы выражения радости. 1 

6 Причины и способы выражения радости. 1 

7 Причины и способы выражения грусти. 1 

8 Причины и способы выражения злости. 1 

9 Причины и способы выражения страха. 1 

10 Причины и способы выражения интереса. 1 

11 Уникальность и многообразие эмоциональных реакций людей. 1 

12 Индивидуальные особенности в эмоциональной сфере  человека. 1 

13 Интенсивность эмоций. 1 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция – 8ч. 

14 Модальность эмоций. 1 

15 Влияние эмоций на поведение. 1 

16 Выражение эмоций, основы саморегуляции. 1 

17 Влияние злости на поведение. Основы управления злостью. 1 

18 Конструктивные способы выражения злости. Основы саморегуляции. 1 

19 Значение эмоций «страх». 1 

20 Управление страхом. Основы саморегуляции. 1 

21 Элементарные навыки саморегуляции. 1 

Раздел 3. Социальное взаимодействие – 14ч. 



22 Сходство и различие в группе. Общение в мире различий. 1 

23 Согласованность в совместной работе. 1 

24 Важность умения слушать другого человека. 1 

25 Децентрация. Понимание ментальных состояний и неверных мнений 1 

26 Эмпатия, сочувствие и сопереживание. 1 

27 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной поддержки. 1 

28 Эмпатия, навыки оказания эмоциональной поддержки. 1 

29 Ценность взаимопомощи в дружеских отношениях. 1 

30 Умение обратить внимание других на свои  потребности, попросить о помощи. 1 

31 Сложные ситуации в общении и способы их разрешения. 1 

32 Сложные ситуации в общении и способы их разрешения. 1 

33 Осознание изменений, произошедших за учебный год.  Мотивация к саморазвитию. 1 

34 Мои достижения и планы. 1 

 
 
 


	2.1.23 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	- 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	- Мы живём в эпоху социальных перемен: меняются условия жизни, ценности, характер отношений между поколениями. Сами взрослые часто оказываются не готовыми к переменам, и это не может не сказываться на детях. Родители и педагоги хотят, чтобы дети были ...
	-
	включающего в себя социально-эмоциональное развитие. Решать эту задачу можно
	двумя путями: перестраивая среду, то есть саму школьную жизнь, создавая такие условия обучения, в которых эмоциональный мир, опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми обладают ценностью и заслуживают внимания независимо от достигнутого результат...
	- Цель курса внеурочной деятельности «Обо мне и для меня »:
	- Задачи:
	-
	- (1)
	- Место курса « Обо мне и для меня» в плане внеурочной деятельности
	- Форма проведения занятий: групповые занятия

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
	ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	2.1.24 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	- 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории родного языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие родного языка, осм...
	Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культур...
	- Цель курса внеурочной деятельности:
	- Задачи:
	- Место курса «Тайны родного языка» в плане внеурочной деятельности
	Форма проведения занятий: фронтальная, групповая,  парная, индивидуальная

	К концу 1 класса обучающиеся научится:
	К концу 2 класса обучающиеся научится :
	К концу 3 класса обучающиеся  научится:

