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I. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности в 6 классе «Умей вести 

за собой» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений курсов внеурочной деятельности.       

Психосоциальное развитие детей и подростков направлено на становление 

личности и формирование социальных навыков. В результате формируется 

индивидуальный стиль поведения и эмоционального реагирования, то есть 

того, как человек воспринимает социальную действительность и реагируют на 

нее. Конечной целью этого развития является социально-психологическая 

компетентность личности.   

      Социально-психологическая компетентность – это способность 

эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе 

межличностных отношений. В ее структуру входит умение ориентироваться в 

социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы 

обращения с ними и реализовать эти способы в процессе взаимодействия. 

Особую роль здесь играет умение поставить себя на место другого. 

       Основы социально-психологической компетентности закладываются в 

семье, которая формирует у ребенка первый опыт эмоциональных и деловых 

отношений между людьми. 

       Подросток, растущий в семье благополучной или неблагополучной 

должен уметь общаться с самыми разными категориями людей, быть 

способным работать в команде, заинтересовывать и мотивировать других. 

Подростковый возраст как переходный от детства к зрелости всегда считался 

критическим. Он является самым острым и самым длительным. В течение 

этого периода происходит ломка и перестройка большинства прежних 

отношений подростка к окружающему его миру и собственной личности, 

формируется та жизненная позиция, с которой подросток начинает 

самостоятельную жизнь. Стремление к самоопределению у подростков 

обусловлено необходимостью становления своего места в обществе, 

определения своего назначения в жизни. Отсутствие адекватных форм 

общения и моделей социального поведения приводят к недостаточной 

подготовленности к дальнейшим жизненным ситуациям. Последствия этих 

нарушений сказываются и во взрослой жизни, в трудностях адаптации к 
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новым условиях и отношениям. В силу неправильно формирующегося опыта 

общения дети зачастую занимают по отношению к другим людям агрессивно-

негативную позицию. Сегодня умение общаться, сохраняя хорошие 

отношения с другими людьми, становится все более важным. К сожалению, 

многие дети в семье так и не приобретают этого важнейшего социального 

навыка, но педагоги могут научить детей решать конфликты, слушать и 

понимать других, уважать чужое мнение и не в последнюю очередь – 

следовать социальным нормам и правилам. Современное устройство 

общества дает детям, подросткам и взрослым больше возможностей выбора, 

что усложняет взаимоотношения, требует учета множества нюансов и 

аспектов взаимодействия. Если раньше считалось важным сформировать у 

школьников корректное поведение, то большое разнообразие социальных 

контактов и ситуаций взаимодействия современного человека делает 

невозможным научить ребенка «поступать правильно» и требует развития 

социальной компетентности.   

При этом все больше и больше детей страдают от одиночества и изоляции. 

Грубое поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране 

или усвоенное из компьютерной игры. Для многих детей все труднее 

становится нормально взаимодействовать с окружающими. Они не понимают 

и не учитывают индивидуальных особенностей других людей, все меньше 

говорят о действительно существенных и важных для них проблемах, 

обмениваясь лишь формальными и поверхностными замечаниями. Им с 

трудом удается внимательно слушать других. Поэтому важно усиливать 

психологические связи между детьми, развивать их способность 

устанавливать и поддерживать контакты.  

Целью курса является формирование социально компетентного поведения у 

детей и подростков, которое обеспечивает ребенку адекватное отношение к 

позитивным и проблемным ситуациям. Его компонентами являются: большой 

и разнообразный набор техник поведения; адекватное восприятие ситуаций; 

способность к рефлексивному контролю как ситуации, так и альтернативного 

поведения.  

Основные задачи курса:  

- научить положительной коммуникации и активному взаимодействию 

всех членов группы;  

- сформировать организаторские умения подростков посредством 

системы     

занятий     и     тренингов     по     коллективной     творческой     деятельности;   
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- развить навыки организаторской деятельности, координации и 

стимулирования действий другого человека.  

       Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой.  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики содержания данной программы и возраста обучающихся.  

       Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися на темы, 

предусмотренные программой.  
 

Программа «Умей вести за собой» направлена на развитие 

эмоционального и социального интеллекта через создание в группе детей 

дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом и с педагогом. Дети приобретают 

социальный опыт и учатся общаться с чуткостью и уважением. Кроме того, 

программа направлена на формирование навыков конструктивного общения.       

В процессе участия в данной программе подростки смогут увидеть себя со 

стороны собеседника, это научит лучше разбираться в себе и в окружающих 

людях. В ходе занятий формируется умение общаться, сохраняя хорошие 

отношения, навыки уверенного поведения, способность работать в команде и 

совместно принимать решения, которая становится все более важной и 

актуальной в этом возрасте.  

       Программа разработана таким образом, чтобы ее реализация позволяла:   

- обеспечить единство обязательных требований ФГОС к результатам 

освоения программ основного общего образования;   

- расширить возможности индивидуального развития обучающихся;  

- учитывать в работе школьную программу воспитания, то есть соединить 

учебную и воспитательную деятельность;  

- сочетать индивидуальную и совместную работу обучающихся на основе 

осознания ими личной ответственности и объективной оценки личного вклада 

каждого в решение общих задач.  

        Программа курса рассчитана на 34 часа, (1 час в неделю), в рамках 

которых предусмотрены такие формы проведения занятий как беседы, 

обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, упражнения на 

отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, 

самостоятельная работа школьников, индивидуальные консультации 

педагога. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание 

индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им 

возможность проявить и развить свою самостоятельность.  
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         Данный курс носит практико-ориентированный и личностно-

ориентированный характер. Обсуждение большинства тем с обучающимися 

ведется на основе их личного опыта, их особенностей. Очень важно учитывать 

личностные особенности, внимательно относиться к индивидуальности 

каждого обучающегося. 

      В ходе изучения курса внеурочной деятельности «Умей вести за собой»   

используются следующие учебные пособия и методическая литература:  
  

- Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-

методических материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. 

С.В. Кривцовой. – М.: АСОУ, 2007.  
  

- Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений — М.: Прамбер, 1992.  
  

- Вереникина И.М. Преодоление возможных конфликтных ситуаций между 

учителем и учениками на уроке // Вопросы психологии. - 1986.    

- Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010.  
  

- Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011.  

- Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – 

М.: Просвещение, 2012.  

                               Взаимосвязь с программой воспитания.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребенка.  

                            Целевые ориентиры результатов воспитания. 

      Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
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       Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

      Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 
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России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
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- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 
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- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

      Это проявляется:  

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания;  

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

социально-значимой совместной деятельности школьников, воспитательное 

значение которых отмечается в примерной программе воспитания; - в 

высокой степени самостоятельности школьников в совместной 

социальнозначимой деятельности, что является важным компонентом 

воспитания ответственного гражданина своей страны;  

- в ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности;  

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 

большую их вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми 

деятельность и возможность образования на ее основе детско-взрослых 

общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается 

примерной программой воспитания.  

 

 II. Содержание курса внеурочной деятельности  

   (с указанием форм организации и видов деятельности) 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (4 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. 

Упражнение «Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. 

Необычное приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы 

детей о себе. Введение правил. Правило добровольности. Правило 

конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. Примеры правил. 

Обсуждение правил.   

Формы организации занятия: Вводная беседа, упражнения в группе; 

практические занятия. Основные виды деятельности: Коммуникативная, 

познавательная, практическая.  

 

Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение 

своих чувств и эмоций; распознавание чувств других людей. Чувства еще 
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называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. Составляющие 

чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств.  

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация знаний о способах создания хорошего 

настроения. Изображение радости лицом и телом. Радость как эмоциональное 

состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, наши 

желания выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие радости. 

Удовольствие, восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. 

Как распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства 

радости.  

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские 

страхи; введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное 

состояние, появляющееся при возможном ущербе для жизненного 

благополучия, реальной или воображаемой опасности, грозящей человеку. 

Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, опасение. 

Внешние признаки страха. Страх в теле. Как можно избавиться от страха. 

Способы работы со своими страхами. Признаки страха у другого.  

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, 

внешние проявления злости. Злость как телесное ощущение. Раздражение, 

ярость, злоба, недовольство, возмущение, бешенство. Злость как полезная 

эмоция. Опасности злости и гнева. Способы справляться с собственным 

гневом. Гнев у другого, как его распознать.  

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; 

способы выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида 

как ощущение в теле. Поведенческие проявления обиды. Внешние 

проявления обиды на лице. Обида у другого: как распознать. Что делать с 

состоянием своей обиды. Способы преодоления чувства обиды.  

Формы организации занятий: мозговой штурм, практические занятия, 

упражнения в группе, беседы, упражнения на отработку организаторских 

навыков, самостоятельная работа. Основные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательная, практическая.  

   Раздел 3. Я и другие. (10 ч.) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои 

особенности; повышение самооценки. Описание самого себя.  

Положительные и отрицательные стороны. Автопортрет. Я как совокупность 

внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя внешность. Моё поведение. Мои 
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черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как 

ко мне относятся мои товарищи.  

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны 

друзья. Что мы получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и 

втроём. Как стоит себя вести с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. 

Внимательное отношение к друзьям.  

Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать друзей. Что можно 

делать вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение. Прогулки. 

Игры. Подарки. Наши сходства и отличия.  

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. 

Низкая самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение 

говорить и слушать других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно 

делать что-то вместе и почему. Что делать, чтобы с тобой было приятно и 

комфортно работать и общаться. Навыки позитивного и конструктивного 

общения. Комплименты. Забота об отношениях и совместной деятельности.  

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о 

помощи. Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. 

Переговоры как способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент 

появления проблемы. Конструктивные и не конструктивные способы решения 

проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. Совместная 

работа, объединение для решения проблемы, взаимопомощь.  

Почему человек не может жить один.  

Взаимодействие с другими: зачем оно нужно. Чем нам полезны люди вокруг 

нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. Почему важно соблюдать 

баланс между своими и чужими потребностями. Потребности другого: как их 

распознать. Внимание к состоянию и целям другого. Что мы можем делать 

вместе и что не стоит делать вместе. Личные занятия и общие занятия. 

Формы организации занятий: мастер-класс, деловая игра, мозговой штурм, 

практические занятия, упражнения в группе, беседы, упражнения на отработку 

организаторских навыков, самостоятельная работа. Основные виды 

деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, практическая.  

  Раздел 4. Наши взаимоотношения (10 ч) 

Уверенность как качество личности.  

Представление о том, что такое уверенность. Навыки уверенного поведения. 

Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Умение определять и 

выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной просьбы или 

отказа. Уверенность в словах. Уверенность в жестах, мимике, позе. 

Нахальство, агрессия. Неуверенность как пренебрежение своими желаниями и 

потребностями.  
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Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. 

Справедливая, несправедливая, унижающая и замаскированная критика. 

Цели критики. Обратная связь в совместной деятельности. Правильное 

отношение к критике. Чувства, возникающие при критике. Реакция на 

критику, эмоции, чувства, слова.  

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и 

высказывать свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. 

Формирование умения реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки 

вежливой просьбы. Когда уместна просьба, а когда требование. Личные 

границы, защита личных границ. Умение говорить «нет». Чувство 

благодарности к людям. Способы выражения благодарности. Благодарность в 

словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение говорить 

«спасибо».  

Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда требуется 

благодарность. Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность. 

Публичная благодарность.  

Личная благодарность. Подарки. Конфликт. Конфликт как столкновение 

противоположных интересов, взглядов, целей и потребностей. Эмоциональное 

состояние в момент конфликта. Виды конфликтов. Стадии конфликта. 

Стратегии выхода из конфликта. «Я – высказывания». Чувства в конфликте. 

Компромисс. Обоюдный проигрыш. Обоюдный выигрыш. 

 Формы организации занятий: теоретические занятия, мастер-класс, деловая 

игра, мозговой штурм, практические занятия, упражнения в группе, беседы, 

упражнения на отработку организаторских навыков, самостоятельная работа. 

Основные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

практическая, досуговая.  

 

III. Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов.   

Личностные результаты:  

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
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гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к    

разнообразной    совместной    деятельности,  стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

         В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских гуманитарных наук;   

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в 

процессе реализации проектов или исследований,  осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности исследователя; готовность в 

процессе работы над проектом или исследованием оценивать свое поведение  

и поступки,   поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства;   

В сфере физического воспитания,  формирования  культуры   здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 

из гуманитарных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования   поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды.  
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В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания 

образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными 

действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать   возможное   

дальнейшее   развитие   процессов,   событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; применять   различные   методы,   инструменты    и   

запросы   при   поиске и отборе информации или данных из источников с 

учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках.   

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать   намерения    других,    проявлять    уважительное    

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой   темы   и   высказывать   идеи,   нацеленные   на   решение   

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению:   распределять   роли, 

договариваться, обсуждать   процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, планировать   организацию   совместной   

работы, определять   свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 
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ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ   решения   учебной   задачи с учетом   имеющихся   ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования представлены с учетом специфики содержания гуманитарных 

предметных областей.   

Русский язык: извлечение    информации    из   различных источников,   ее   

осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; осуществление   выбора    

языковых    средств    для    создания    устного или письменного высказывания 

в соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения: осознанное расширение своей речевой 

практики; овладение основными нормами современного русского 

литературного языка.  
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Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы; умение 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; умение сравнивать 

(в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; умение устанавливать и объяснять 

взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности; овладение смысловым 

чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных исследовательских или проектных 

задач; овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по теме проекта или 

исследования из различных адаптированных источников и публикаций 

средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономикостатистическую, из адаптированных 

источников и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; приобретение опыта использования 

полученных знаний в практической проектной деятельности.  
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IV. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

 

         Количество часов Электронные 

образовательные 

ресурсы 
Всего Теория Прак 

тика 

                                 Раздел 1. Введение в курс и знакомство (4 ч) 
 

1. Вводный урок. Знакомство. 

Типы приветствий.  

1  1 www.nachalka.com  

2. Моя группа. Знакомство в 

группе. Введение правил.   

1 1  www.nachalka.com 

3. Правило добровольности и 

конфиденциальности    

1 1  www.nachalka.com 

4. Правило уважения друг к 

другу.  

1  1 www.nachalka.com 

                                   Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 
 

5.  Что такое эмоции? 1 1   https://resh.edu.ru/  

6 Ярость, страх или счастье. 

Многоликость чувств.  

1 1  https://resh.edu.ru/ 

7.  Радость. Способы создания 

хорошего настроения.   

1  1 https://resh.edu.ru/ 

8 Чувства, сопутствующие 

радости.  

1 1  https://resh.edu.ru/ 

9 Знакомство с эмоцией 

страха, ее внешними 

проявлениями. Реакция на 

детские страхи и способы с 

ними справиться.   

1 1  https://resh.edu.ru/ 

10 Страх, тревога, 

беспокойство. Внешние 

признаки страха. 

1 1  https://media.prosv.ru  

11 Гнев и его проявления. 

Способы справляться с 

гневом.  

1  1 https://media.prosv.ru 

12 Злость. Внешние 

проявления злости.  

1 1  https://media.prosv.ru 

13 Знакомство с эмоцией 

обиды. Причины обид.  

1 1  https://media.prosv.ru 

14 Способы преодоления  

обиды.  

1  1 https://media.prosv.ru 

                                                        

 

http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
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                                                Раздел 3. Я и другие (10 ч) 
    

15 Я и другие. Выявление 

личностных особенностей. 

Описание самих себя.   

1  1 https://help.foxford.ru  

16 Автопортрет. Характер, 

внешность, поведение, 

навыки.  

1 1  https://help.foxford.ru 

17 Что такое дружба. Кто такой 

друг. Зачем нужны друзья. 

1 1  https://help.foxford.ru 

18 Забота о дружбе.  

Как стоит себя вести с 

другом. 

1  1 https://help.foxford.ru 

19 Уверенность в себе. 

 Какая бывает самооценка: 

высокая или низкая? 

Эгоизм. Альтруизм.   

1 1  https://help.foxford.ru 

20 Совместная работа. С кем 

приятно и неприятно 

делать что-то вместе и 

почему.    

1  1 https://help.foxford.ru 

21 Проблемы: что это такое. 

Личные проблемы и общие 

проблемы.   

1  1 https://elementy.ru/  

 

22 Переговоры как способ 

решения проблем. 

Эмоциональное состояние 

в момент появления 

проблемы.   

1 1  https://elementy.ru/  

 

23 Взаимодействие с другими: 

зачем оно нужно. Чем нам 

полезны люди вокруг нас и 

чем мы можем быть им 

полезными.  

1 1  https://elementy.ru/  

 

24 Потребности другого: как их 

распознать. Внимание к 

состоянию и целям другого. 

Личные и общие занятия.  

1  1 https://elementy.ru/  

 

                                              Раздел 4. Наши взаимоотношения (10 ч) 
 

25 Уверенность как качество 

личности. Навыки 

уверенного поведения. 

Уверенное, неуверенное и 

агрессивное поведение.   

1 1  https://www.zanimati

ka.ru/  

https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://elementy.ru/
https://elementy.ru/
https://elementy.ru/
https://elementy.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
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26 Компоненты уверенной 

просьбы или отказа. 

Уверенность в словах, 

жестах, мимике, позе. 

Нахальство и агрессия.   

1  1 https://www.zanimati

ka.ru/ 

27 Что такое критика. Виды и 

цели критики.   

1 1  https://www.zanimati

ka.ru/ 

28 Что такое просьба. Что 

такое требование.  

1 1  https://www.zanimati

ka.ru/ 

29 Отказ и умение на него 

реагировать. Вежливая 

просьба и ее признаки.  

1  1 https://help.foxford.ru 

30 Чувство благодарности к 

людям. Способы выражения 

благодарности.   

1 1  https://help.foxford.ru 

31 Неуместная благодарность. 

Чрезмерная и публичная 

благодарность.  

Личная благодарность.   

1  1 https://help.foxford.ru 

32 Конфликт. Конфликт как 

столкновение 

противоположных 

интересов, взглядов, целей и 

потребностей.   

1 1  https://media.prosv.ru 

33 Виды конфликтов и стадии 

их развития. Стратегии 

выхода из конфликта.  

1 1  https://media.prosv.ru 

34 «Я – высказывания». 

Чувства в конфликте. 

Компромисс. Обоюдный 

проигрыш и обоюдный 

выигрыш.  

1  1 https://media.prosv.ru 

 

https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://www.zanimatika.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://help.foxford.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/

