
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа по курсу внеурочной деятельности «Информационная культура» 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования к результатам их освоения в части предметных 
результатов в рамках формирования ИКТ-компетентностей обучающихся по работе с 
информацией в глобальном информационном пространстве, а также личностных и 
метапредметных результатов в рамках социализации обучающихся в информационном мире 
и формирования информационной культуры обучающихся. 
Безопасность в сети Интернет в свете быстрого развития информационных технологий, их 
глобализации, использования облачных технологий и повсеместного массового 
распространения среди детей мобильных персональных цифровых устройств доступа к сети 
Интернет, появления большого количества сетевых сервисов и интернет-коммуникаций, в том 
числе закрытых сетевых сообществ неизвестного толка, а также общедоступных и зачастую 
навязчивых интернет-ресурсов (СМИ, реклама, спам), содержащих негативный и агрессивный 
контент, расширения угроз новых сетевых средств вмешательства в личное информационное 
пространство на персональных устройствах, работающих в Интернете, в также в связи с 
массовым использованием детьми электронных социальных/банковских карт, имеющих 
персональные настройки доступа к ним, резко повышает потребность в воспитании у 
обучающихся информационной культуры в целях предотвращения негативных последствий 
массового использования Интернета молодежью и их защиты от агрессивной и 
противоправной информации. 
Программа учебного курса имеет высокую актуальность и отражает важные вопросы 
безопасной работы с новыми формами коммуникаций и услуг цифрового мира: потребность в 
защите персональной информации, угрозы, распространяемые глобальными средствами 
коммуникаций Интернет и мобильной связи, использующими рассылки сообщений, 
электронную почту, информационно-коммуникативные ресурсы взаимодействия в сети 
Интернет через массово доступные услуги электронной коммерции, социальные сервисы, 
сетевые объединения и сообщества, ресурсы для досуга (компьютерные игры, видео и 
цифровое телевидение, цифровые средства массовой информации и новостные сервисы), а 
также повсеместное встраивание дистанционных ресурсов и технологий в учебную 
деятельность, использующую поиск познавательной и учебной информации, общение в 
социальных сетях, получение и передачу файлов, размещение личной информации в 
коллективных сервисах. Помимо профилактики информационных угроз и противоправных 
действий через ресурсы в сети Интернет и мобильные сети, крайне актуально использовать 
коммуникации для привлечения обучающихся к информационно-учебной и познавательно- 
творческой активности по использованию позитивных интернет-ресурсов: учебных, 
культурных, научно-популярных, интеллектуальных, читательских, медийных, правовых, 
познавательных ресурсов и специализированных социальных сообществ и сервисов для 
детских объединений и творческих мероприятий для детей и молодежи. При реализации 
требований безопасности в сети Интернет для любого пользователя, будь то школьник или 
учитель, образовательное учреждение должно обеспечивать защиту конфиденциальных 
сведений, представляющих собой в том числе персональные данные школьника, и 
предотвращать доступ к противоправной негативной информации. Но включение подростков 
в интернет-взаимодействие наиболее активно осуществляется вне школы самостоятельно, уже 
без надлежащего надзора со стороны взрослых. 
В связи с этим в настоящее время необходимо особое внимание уделять воспитанию у 
старшеклассников правовой информационной культуры при работе в сети Интернет вне 
школы с привлечением их родителей. Для этого необходимо проводить непрерывную 



образовательно-просветительскую работу не только с обучающимися, но и с семьей, 
формировать у обучающихся ответственное и критическое отношение к источникам 
информации, правовую культуру в сфере защиты от негативной информации и 
противоправных действий средствами коммуникаций, в том числе внимательно относиться к 
использованию личных устройств мобильной связи, домашнего компьютера с Интернетом, 
телевизора, подключенного к Интернету, знать виды ответственности несовершеннолетних 
при противоправных действиях в сфере защиты информации, использовать программные 
средства защиты от доступа к негативной информации или информации по возрастным 
признакам (возраст+). Научить школьника правильно ориентироваться в большом количестве 
ресурсов в сети Интернет — важная задача для вовлечения в современную цифровую 
образовательную среду, профориентации в условиях цифровизации профессий, отвлечения от 
бесполезного контента и игромании, бесцельной траты времени в социальных сетях и сервисах 
мобильной связи. 
Главная цель курса — обеспечить социальные аспекты информационной безопасности в 
воспитании информационной культуры у старшеклассников в условиях цифрового мира, 
включение на регулярной основе цифровой гигиены в контекст воспитания и обучения, 
формирование у выпускника школы правовой грамотности по вопросам информационной 
безопасности, которые влияют на социализацию подростков в информационном обществе, 
формирование личностных и метапредметных результатов воспитания и обучения 
старшеклассников: 
— формировать понимание сущности и воспитывать необходимость принятия обучающимися 
таких ценностей, как ценность человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства 
людей, здоровья, опыта гуманных, уважительных отношений с окружающими; 
— создавать педагогические условия для формирования правовой и информационной 
культуры обучающихся, развития у них критического отношения к информации, 
ответственности за поведение в сети Интернет и последствия деструктивных действий, 
формирования мотивации к познавательной, а не игровой деятельности, воспитания отказа от 
пустого времяпрепровождения в социальных сетях, осознания ценности живого 
человеческого общения; 
— формировать отрицательное отношение ко всем проявлениям жестокости, насилия, 
нарушения прав личности, экстремизма во всех его формах в сети Интернет; 
— мотивировать обучающихся к осознанному поведению на основе понимания и принятия 
ими морально-правовых регуляторов жизни общества и государства в условиях цифрового 
мира; 
— научить молодых людей осознавать важность проектирования своей жизни и будущего 
своей страны — России в условиях развития цифрового мира, ценность ИКТ для достижения 
высоких требований к обучению профессиям будущего в мире, принимать средства в 
Интернете как среду созидания, а не разрушения человека и общества. 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Особенностью программы курса является ее включение в контекст не только обучения, но и 
воспитания в условиях быстро нарастающих новых видов информационных угроз и развития 
средств противодействия им, отраженных в законодательстве Российской Федерации. 
Срок реализации программы составляет 2 года (34 часа в год, 1 час в неделю) для 10 и 11 
класса. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа курса отражает в содержании цели поддержки и сопровождения безопасной 
работы с информацией в учебно-познавательной, творческой и досуговой деятельности 
(планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса). 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования необходимо сформировать у обучающихся с учетом возрастных особенностей 



такие личностные результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в 
информационном мире с учетом имеющихся в нем угроз: 
— принимать ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
— быть социально активными, уважающими закон и правопорядок, соизмеряющими свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающими свои обязанности перед семьей, 
обществом, Отечеством; 
— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов; 
— осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды. 
В результате освоения программы курса акцентируется внимание на метапредметных 
результатах: 
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
— умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 
Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного курса 
интеграции с предметами «Обществознание» и «Информатика» (раздел Социальная 
информатика») для 10—11 классов: 
— освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
— формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации; 
— принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 
— понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
В результате освоения программы курса выпускник освоит жизненно важные практические 
компетенции. 
Выпускник научится понимать: 
— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные рассылки, 
поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 



— роль близких людей, семьи, правоохранительных органов для устранения проблем и угроз 
в сети Интернет и мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб; 
— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз, виды правовой 
ответственности за проступки и преступления в сфере информационной безопасности; 
— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила поведения в 
проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения опасности; 
— этикет сетевого взаимодействия, правовые нормы и законодательство в сфере 
информационной безопасности; 
— правила защиты персональных данных; 
— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и в 
профессиях будущего. 
Выпускник научится применять на практике: 
— правила цифровой гигиены для использования средств защиты персональных данных 
(формировать и использовать пароль, использовать код защиты персонального устройства, 
регистрироваться на сайтах без распространения личных данных); 
— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и правовых 
норм взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно вести себя в 
проблемной ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, вымогательство, ложная 
информация и др.), отключаться от нежелательных контактов, действовать согласно правовым 
нормам в сфере информационной безопасности (защиты информации). 
Выпускник освоит нормы информационной культуры в системе универсальных учебных 
действий для самостоятельного использования в учебно-познавательной и досуговой 
деятельности позитивного Интернета и средств электронного обучения с соблюдением правил 
информационной безопасности. 
Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется использовать 
диагностические тесты и опросы, проектные работы и конкурсы по информационной культуре 
в образовательных организациях. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
10 класс 
РАЗДЕЛ 1. Информационные ресурсы общества и информационная культура. 
Тема 1.1. Введение. Исходные понятия курса «Информационная культура». 
Цели и задачи курса. Место курса в системе общеобразовательной подготовки. Практическая 
направленность курса. Структура и особенности изучения курса. Основные формы и условия 
успешной учебной работы по курсу. Рекомендуемая литература. Виды информации по форме 
представления: текстовая, иконическая, идеографическая, аудиальная, тактильная, 
комплексная. Источники информации: книги, газеты, журналы; фотографии, слайды; карты, 
ноты, чертежи, схемы; фонограммы, компакт-диски; документы, 
выполненные шрифтом Л. Брайля; звуковые кинофильмы, СО-ВОМ Человек и информация. 
Роль компьютера и компьютерной информации в жизни общества и отдельного человека. 
Информированность. Ценность информации и цена неинформированности. 
Тема 1.2. Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества. 
Определение понятия «документ». Первичные и вторичные документы. Классификация 
документов по целевому назначению: учебные, справочные, научно-популярные, 
литературно-художественные, массово-политические, для досуга Расширение представлений 
о справочных документах (словари антонимов, орфографические, орфоэпические, толковые, 
словообразовательные, словари литературоведческих терминов в учебнике; справочники; 
детские энциклопедии, отраслевые энциклопедические словари). Электронные справочные 
издания. Основные виды газет: общеполитические, специализированные. Углубление 
представлений о видах документов по регулярности выхода в свет: периодические, 
непериодические, сериальные. 



Виды документов по читательскому адресу: массовые, популярные, для детей и юношества, 
для библиотеки, для слепых, для служебного пользования, элитарные, библиофильские, 
адаптированные. Расширение представлений об электронных документах. Локальные и 
сетевые электронные ресурсы для школьников. 
Тема 1.3. Вторичные документы как результат аналитико-синтетической переработки 
информации. 
Основные виды свертывания информации: выделение ключевых слов, составление 
библиографического описания, аннотирование (на примере художественных книг, литературы 
о родном крае). Вторичные документы как результаты свертывания информации. Понятие об 
аннотации как о вторичном документе, отвечающем на вопрос, о чем говорится в первичном 
документе. Особенности аннотации как вторичного документа с высоким уровнем обобщения 
информации. Библиографическое описание, ключевые слова и аннотация: сходство и 
различие. Представление об основных видах аннотации: справочных и рекомендательных: 
Рекомендательные аннотированные печатные библиографические указатели литературы как 
пример вторичных источников  информации:  назначение и правила использования. 
Развертывание информации по ключевым (опорным) словам на примере статьи из журнала и 
газеты, небольшого рассказа. Возможности использования основных видов свертывания и 
развертывания информации в учебной деятельности кадетов. 
Тема 1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества. 
Назначение библиотек. Библиотечное обслуживание. Специализированные залы и отделы 
библиотеки. Информационные продукты и услуги, предоставляемые библиотекой. Средства 
ориентирования в информационных ресурсах библиотеки (алфавитный каталог, картотека 
стихов, электронный каталог). Рекомендательные библиографические указатели как источник 
информации о литературе для учащихся. Мультимедиа-ресурсы библиотеки (диски МРЗ с 
обучающими программами и играми, видео-и аудиокассеты, РУ и т. д). Интернет-ресурсы 
(новости, конкурсы, игры, общение) 
РАЗДЕЛ И. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения. 
Тема 2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 
Адресный запрос как способ выражения потребности в определенном (конкретном) 
документе. Сущность задачи поиска по адресному запросу и условия его) успешного 
выполнения. Определение объекта адресного поиска: автор, заглавие документа. 
Библиографическое описание как «паспорт» документа. Основные поисковые элементы, 
используемые при адресном поиске: фамилия конкретного автора, заглавие книги. 
Алфавитный каталог и картотека заглавий произведений художественной литературы как 
источник адресного библиотечного поиска. Алгоритм поиска художественной литературы 
(книг определенного автора и книг под заглавием). Причины неудовлетворительных 
результатов поиска по адресному запросу: незнание источника и алгоритмов разыскания, 
искажение фамилии автора книги, незнание правил алфавитной расстановки карточек в 
каталогах и картотеках. 
Тема 2.2. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения. 
Фактографический запрос как способ выражения потребности в определенном (конкретном) 
факте. Сущность задачи поиска по фактографическому запросу и условия его успешного 
выполнения. Определение объекта фактографического поиска: личность, страна, событие, 
животное, растение и др. 
Справочные издания (детская энциклопедия, справочники для учащихся, отраслевые 
энциклопедические словари, словари антонимов, орфографические, орфоэпические, 
словообразовательные, толковые, словари литературоведческих терминов в учебнике) как 
источник фактографической информации. Алгоритм фактографического поиска по 
справочным изданиям. Выполнение фактографического запроса по электронному 
справочному изданию. Причины неудовлетворительных результатов поиска по 



фактографическому запросу — незнание источника и алгоритмов разыскания, неправильная 
формулировка запроса. 
Тема 2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения. 
Определение объекта и аспекта тематического поиска. Ключевые слова как средство 
выражения тематических запросов. Использование справочных изданий для выявления связей 
слов как важное условие точной формулировки тематического запроса. Систематический 
каталог, систематическая картотека статей, краеведческая картотека как источники 
тематического разыскания в библиотеке. Алгоритм тематического поиска в систематическом 
каталоге, картотеке. Причины неудовлетворительных результатов поиска по тематическому 
запросу — чрезмерное сужение или расширение области поиска («узкие» и «широкие» 
запросы). Особенности поиска информации в Интернете. Использование результатов 
тематического разыскания при подготовке тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, 
литературных путешествий, КВН. 
РАЗДЕЛ 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации. 
Тема 3.1. Текст как объект аналитико-синтетической переработки информации. 
Справочно-поисковый аппарат книги как источник основных сведений о документе при 
свертывании информации. Текст и его свойства. Расширение представлений об учебных, 
научно-познавательных, художественных текстах. Смысловые и структурные особенности 
учебных, научно-познавательных, художественных текстов. Структура (схема построения) 
научно-познавательного текста: введение, основная часть, заключение. Классификация 
структурных элементов текста. Факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома в структуре 
текста. Различение целого и частей в тексте. Законченные по смыслу части текста. Основная 
тема текста в целом и представление о микротемах частей текста. Смысловые связи между 
частями научно-познавательного текста. Поиск и выделение: значимых смысловых связей и 
отношений между частями целого текста. Слова, отражающие в тексте смысловые отношения 
«род—вид», «целое— часть» и их роль для понимания смысла текста. Опорные (ключевые) и 
многозначные слова как основа понимания текста. 
Тема 3.2. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами. 
Анализ содержания текста. Самостоятельное осмысление заглавия произведения. 
Прогнозирование содержания текста по заглавию, иллюстрации. «Диалог с автором» в 
процессе чтения текста (самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 
прогнозирование возможных ответов, самоконтроль). Медиатекст как объект аналитико- 
синтетической переработки. Критический анализ текста. Критический анализ медиатекста. 
Тема 3.3. Составление библиографического описания документа. 
Содержание темы. Библиографическое описание как форма свертывания и модель 
первичного документа. Информативность элементов библиографического описания. Правила 
библиографического описания документов. Зависимость между правильно составленным 
библиографическим описанием и возможностью разыскания документа. 
Тема 3.4. Составление аннотаций. 
Аннотирование как вид свертывания информации. Отличительные свойства аннотации как 
вторичного документа. Требования, предъявляемые к аннотации: краткость, обобщенный 
характер представления информации. Структура аннотации: библиографическое описание 
документа, тема аннотируемого документа, целевое и читательское назначение документа, 
сведения об авторе. Технология составления аннотации: знакомство со справочным аппаратом 
документа (обложка, титульный лист, вступительная статья, оглавление, примечания и др. 
РАЗДЕЛ 7. Технологии подготовки и оформления результатов. Самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся. 
Тема 4.1. Технология подготовки планов. 
Углубление представлений о плане как способе отражения состава частей и логики изложения 
текста. Представление о порядке анализа содержания текста как условии составления плана. 



Способы составления плана: использование последовательно задаваемых вопросов: «О ком 
или о чем говорится в тексте? Что именно говорится?»; Озаглавливание частей текста; 
выделение ключевых предложений и ключевых слов. Простой план: закрепление правил 
составления и оформления. Самостоятельное составление различных вариантов простого 
плана одного и того же текста: в форме предложений, выбранных из текста; в форме 
предложений, сформулированных самостоятельно; в форме вопросов. Составление простого 
плана повествовательного текста. Правильное употребление специальной терминологии при 
составлении простого плана. План как основа подробного, сжатого и выборочного пересказа. 
Составление плана и продолжения текста. 
Тема 4.2. Технология подготовки рефератов, докладов. 
Этапы работы над учебным рефератом: выбор темы; осмысление (обдумывание и обсуждение) 
темы; поиск информации по теме, отбор материала по теме реферата (не менее 8—10 
источников); составление плана, аналитико-синтетическая переработка первичных 
документов по теме реферата; систематизация результатов аналитико-синтетической 
переработки информации в соответствии с планом; составление и редактирование текста 
реферата; оформление списка литературы к реферату в соответствии с правилами 
библиографического описания документов. Доклад и его свойства: наличие большого объема 
информации, аргументированной и иллюстрированной серией примеров. Отличие доклада от 
выступления по основательности информации и времени исполнения. Технология подготовки 
доклада и выступления: выбор темы, определение цели, оценка состава слушателей; 
осмысление и обдумывание, анализ темы; поиск информации по теме, отбор теоретического, 
фактического и практического материала, определение принципов построения, составление 
плана, аналитико-синтетическая переработка первичных документов по теме. Систематизация 
результатов аналитико- синтетической переработки информации в соответствии с планом; 
составление и редактирование текста. 
Тема 4.3. Технология подготовки электронной презентации. 
Виды презентаций. Организация презентаций. Структура документов. Создание презентации. 
Показ презентации. Способы совершенствования презентаций. 
Тема 4.4. Технология подготовки отзывов. 
Отзыв как вид письменной самостоятельной работы учащихся, основанный на выражении 
эмоционально-оценочного отношения к прочитанному. Отзыв на книгу (самостоятельно 
прочитанное произведение). Структура (элементы) отзыва: сведения об авторе и название 
книги; цель отзыва; тема книги, краткий пересказ сюжета книги, характеристика главных 
героев, выделение особо запомнившихся фрагментов, объяснение, почему понравилась и чем 
запомнилась эта книга. Самостоятельная оценка, высказывание своего отношения к 
прочитанной книге как обязательный элемент отзыва. Технология подготовки отзыва: 
знакомство с элементами книги (обложка, титульный лист, вступительная статья, оглавление, 
примечания и др.); чтение текста. книги; составление плана отзыва; отбор из текста книги 
ярких примеров, фактов, цитат, раскрывающих отношение автора отзыва к прочитанному; 
подготовка связного текста отзыва; редактирование и оформление отзыва. Комбинация 
различных приемов изложения (описания, повествования, объяснения, рассуждения) при 
подготовке отзыва на книгу научно-познавательного характера. Составление отзывов (на 
примере художественных книг). 
Тема 4.5. Технология подготовки биографий. 
Представление о биографии как о жизнеописании людей. Виды биографий. Структура текста 
биографии. Особенности состава элементов биографии отдельных категорий лиц: писателей, 
ученых, актеров, спортсменов, полководцев и т. д. Порядок работы над составлением 
биографии выдающихся людей. План как основа написания биографии. Подбор словарей, 
книг, газет и журналов, Интернет-ресурсов, характеризующих жизнь и деятельность 
выдающихся личностей. Анализ отобранных материалов: выбор основных фактов, 



необходимых для включения в биографию, исключение несущественных сведений. 
Объединение полученных сведений в единый текст. Правила оформления и редактирования 
биографии. Самостоятельное составление биографии. 
11 класс 
Тема 1. Что такое вредоносный код 
Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные функции вредоносных кодов. 
Тема 2. Распространение вредоносного кода 
Способы доставки вредоносных кодов. Исполняемые файлы и расширения вредоносных 
кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия 
вредоносных кодов на устройствах. Действия при обнаружении вредоносных кодов на 
устройствах. 
Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ 
Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и их 
характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 
Тема 4. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 
Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при 
установке приложений на мобильные устройства. 
Тема 5. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 
Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи 
проекта. Защита проекта. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды 
деятельности теория практика 

1. Информационные ресурсы 
общества и информационная 
культура 

2 6 Поиск и выделение 
информации, постановка 
вопроса 

2. Основные типы информационно - 
поисковых задач и алгоритм их 
решения 

2 3 Классификация объектов; 
выбор оснований и 
критериев для сравнения 

3. Технологии подготовки и 
оформления результатов 
самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся 

3 4 Анализ, синтез, знаково- 
символические 
моделирование 

4. Технологии подготовки и 
оформления результатов 
самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся 

6 8 Анализ, синтез, умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
контроль, оценка, волевая 
саморегуляция 

 ИТОГО 34 часа 13 21  
 
11 класс 

№ Тема занятия Количество часов Основные виды деятельности 
теория практика 

1. Что такое вредоносный код 2 5 Классификация объектов; 
выбор оснований и критериев 
для сравнения 

2. Распространение 
вредоносного кода 

6 6 Знаково-символические 
моделирование 



3. Методы защиты от 
вредоносных программ 

3 3 Анализ, синтез, поиск и 
выделение информации, 
постановка вопроса 

4. Распространение 
вредоносного кода для 
мобильных устройств 

2 2 Подведение под понятие, 
выведение следствий, 
выдвижение гипотез, 
постановка вопроса 

5. Выполнение и защита 
индивидуальных и 
групповых проектов 

1 4 Анализ, синтез, умение с 
достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
контроль, оценка, волевая 
саморегуляция 

 ИТОГО 34 часа 14 20  
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Кузнецова И.В. Хорошая привычка – помогать ближнему: Материалы из опыта работы 
волонтёрской группы «Ориентир» Балахнинского муниципального района. МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» - Балахна, 2009. 
Кузнецова Э.Г. Игры, викторины, праздники в школе и дома. Занимательные сценарии. /М.: 
«Аквариум», К.: ГИППВ, 1999, 240 с. 
Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей. – 
М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 128. 
Рощина Н.В. Растём здоровыми вместе! Информационно-методический сборник по проблеме 
психологического здоровья для учащихся и родителей. Нижний Новгород. 2007г.; 28с. 
Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 
Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. Учебно-методическое пособие. 
М.: «Фонд содействия образованию XXI века». 2005. С. 4. 
Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО. 2001. Июнь. С.28. 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://volonter.ru/ 
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