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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа по медиабезопасности имеет 

социально-гуманитарную направленность и составлена в соответствии с:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019г. No467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 февраля 

2021г. No38 «О внесении изменений в Целевую модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019г. No467».  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022г. 

No 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. No 652н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

10. Письмо Минпросвещения России от 30 декабря 2022 N АБ-3924/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с Методические рекомендации 

«Создание современного инклюзивного образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

субъектах российской федерации»).  
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11. Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05 

августа 2020г. «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с "Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ").  

12. Закон Челябинской области от 29.08.2013 No 515-30 «Об образовании в 

Челябинской области». 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.12.2020 No 01/2795 «Об утверждении Концепции развития региональной системы 

воспитания и социализации обучающихся Челябинской области на 2021–2025 годы».  

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.02.2021 No 01/253 «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

у детей и молодёжи Челябинской области». 

15. Положение о  порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ «СОШ 

№75 г.Челябинска» (утв.Приказ № 56-07/01-02 от 28.08.2018 г.). 

Потребность обеспечения информационной безопасности детей и подростков 

при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном использовании 

современных информационно-коммуникационных технологий (Интернет, сотовая 

(мобильная) связь и СМИ). 

Исследование проблемы медиабезопасности детей и подростков в последние 

годы является особенно актуальным в связи с бурным развитием IT- технологий и 

информационно-коммуникативных сетей.  

Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от негативного 

воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию 

детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что является одним из 

необходимых условий эффективного развития гражданского общества. Обеспечение 

государством информационной безопасности детей, защита их физического, 

умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-услугах и 

электронных СМИ – требование международного права.  

Для прохождения данной программы в объединение принимаются учащиеся 

5-11 классов. Набор проводится на добровольных началах. В случае желания ребенка 

заниматься в группе 2-го года обучения педагог может пойти на встречу, приняв его 

вольнослушателем, с условием прохождения в конце года аттестационных испытаний 

за 1-й и 2-й год одновременно.  

Цель программы: Обеспечение информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной информационно- 

телекоммуникационной среде. 

Задачи программы:  
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1. Информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для 

распространения на территории Российской Федерации, а также о негативных 

последствиях распространения такой информации;  

2. Ознакомление учащихся с международными принципами и нормами, с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

информационной безопасности несовершеннолетних;  

3. Обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами 

связи и коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и иных 

общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, 

как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид 

(доведение до самоубийства путем психологического насилия); профилактика 

формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой зависимости (игромании, 

гэмблинга);  

4. Предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится:  

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в интернете 

безопасно использовать средства коммуникации, 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества,  

безопасно использовать ресурсы интернета Выпускник получит возможность 

овладеть:  

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис- 

пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.,  

 основами соблюдения норм информационной этики и права  

 овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных  

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

В ходе изучения учебного курса, обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 
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деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном 

виде, виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия В результате освоения учебного 

курса обучающийся сможет:  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно- логии 

решения практических задач определенного класса; 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре- 

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са- 

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменя- 

ющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак- 

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са- 

мостоятельно; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль- 

татов. 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова- 

тельной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия В результате освоения учебного 

курса обучающийся сможет:  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, объяснять 

их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения);  

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 критически оценивать содержание и форму текста;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую 

точку зрения в дискуссии;  

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
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организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо- 

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други- ми 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт- нера 

в рамках диалога;  

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо- 

ванием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со- 

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Личностные  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

в реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с 

другими людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников;  
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готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов 

 

5 класс. 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Фрагментарное применение способностей проявлять гражданскую позицию в ситуациях, 

связанных с жизнедеятельностью пятиклассника. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального народа, 

событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– фрагментарно проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и 

настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– фрагментарно проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций. 

1.3. Следование ценностным установкам многонационального российского общества, 

преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о гуманистических, демократических и традиционных ценностях 

многонационального российского общества. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации кприобщению к гуманистическим, демократическим и 

традиционным ценностям многонационального российского общества. 

1.4. Совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям. 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об обязанностях гражданина Российской Федерации. 

Мотивационный компонент: 

– преобладание внешней мотивации на совершение ответственных перед Родиной поступков. 

Деятельностный компонент: 

– совершение ответственных поступков, преимущественно по внешним рекомендациям. 

1.5. Ориентация на расширение знаний о мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом потребностей региона. 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и профессиональных предпочтений, с учётомпотребностей региона. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к расширению знаний о мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом потребностей региона. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация уважительного отношения к труду в процессе личностно значимой 

деятельности. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность социальной роли обучающегося основной школы 

Знаниевый компонент:  

– понимание общественной значимости процесса обучения; 

– знание последствий безграмотности личности. 

Мотивационный компонент: 

– желание проявить себя в роли школьника, друга. 

Деятельностный компонент: 

– взаимодействие со сверстниками на уроках, переменах,  

– адекватная реакция на оценку учителя. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности с детьми или взрослыми. 
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Знаниевый компонент:  

– знание эффективных правил взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в общении со значимыми для себя людьми. 

Деятельностный компонент: 

– дружественное в целом общение с одноклассниками, родственниками и учителями. 

2.3.Сформированные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в привычных 

социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент: 
– знание базовых правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

 – знание эффективных способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Мотивационный компонент: 

– желание помогать, учитывая собственные возможности.  

Деятельностный компонент:  

– наличие базовых навыков совместной продуктивной деятельности. 

2.4.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни  

Знаниевый компонент:  

– знание базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– наличие базовых ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков. 

Знаниевый компонент:  

– знание как аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, умение осознанно 

использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, потребностей в рамках нравственно- этической ориентации. 

Мотивационный компонент: 

–сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения 

поведенческих ситуаций общему способу действия; сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность быть 

полезным обществу. 

Деятельностный компонент: 

– Умение учиться и способность к организации своей деятельности (при работе с учебной 

информацией). 

 

6 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

школьных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о технологиях анализа содержащейся в различных источниках информации 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её многонационального народа, событий в 

соответствии с принципом историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

- частично проявляющаяся потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам; 

– частично проявляющаяся ориентация на проявление уважения к представителям других 

наций. 

Деятельностный компонент: 

– частичное применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных школьных 

ситуациях. 

1.6. Сформированность системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в 

нём человека, общее отношение к окружающей действительности и самому себе. 
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Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

научной и культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

– ориентация на практическое применение знаний о социальной действительности в ближайшем 

окружении. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о различных событиях и явлениях. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность положительного отношения к учению, стремление к улучшению 

образовательных результатов. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей личностной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в самопознании в разных формах деятельности (учеба, общение, творчество). 

Деятельностный компонент: 

– проявление позитивной активности, направленной на получение одобрения  своих поступков 

в школьном социуме от сверстников. 

2.2 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в различной деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения в общении. 

Мотивационный компонент: 

– желание быть полезным для своих близких, готовность поделиться с ними своими 

переживаниями. 

Деятельностный компонент: 

– умение договариваться со сверстниками  и конструктивно отстаивать свою позицию со 

взрослыми. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего окружения. 

Знаниевый компонент:  

– знание правил установления доверительных отношений. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в эмоционально-доверительных конструктивных взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Деятельностный компонент: 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельности и в повседневной жизни сотрудничества 

и взаимопомощи. 

2.4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Мотивационный компонент: 

– потребность в развитии ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация тех развитых ценностей здорового и безопасного образа жизни в социуме. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.3. Сформированность умения разрешать элементарные моральные дилеммы. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных моральных норм, характеристик норм морали. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Деятельностный компонент: 

– умение делать нравственный выбор между двумя возможностями. 

 

7 класс 
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Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 
1.1. Несистематическое применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не структурированные знания о технологиях анализа содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её 

многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся потребность давать обоснованные 

оценки прошлому и настоящему Отечества, социальным событиям и процессам; 

– в целом успешная, но не систематически проявляющаяся ориентация на проявление уважения 

к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

– в целом успешное, но не систематическое  применение способностей проявлять гражданскую 

позицию в различных социальных ситуациях. 

Смыслообразование 
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми. 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов манипулирования и способов их противостоянию. 

Мотивационный компонент: 

–  стремление к общению со сверстниками, установлению доверительных отношений. 

Деятельностный компонент: 

– умение вербально формулировать свои потребности и желания, не вступающие в 

противоречие с общественными ценностями. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с представителями ближайшего окружения  

устанавливать безопасную коммуникацию с незнакомыми людьми. 

Знаниевый компонент:  

– понимание закономерностей передачи и восприятия информации в реальном и виртуальном 

пространстве. 

Мотивационный компонент: 

– заинтересованность во взаимодействии с представителями ближайшего окружения. 

Деятельностный компонент: 

– умение вежливо и безопасно общаться со знакомыми и малознакомыми людьми. 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни  

Знаниевый компонент:  

– знание, понимание важности ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– интерес к изучению и развитие ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– проявление своих сформировавшихся ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

 

Нравственно-этическая ориентация 

3.2. Освоение компетентностей в сфере организационной деятельности, идентификация себя 

в качестве субъекта преобразований. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных социальных ролей подростка и взрослых. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к самостоятельности и приобретению активной гражданской позиции. 

Деятельностный компонент: 

– умение определять параметры, определяющие социальный статус личности. 

3.3. Сформированность нравственного поведения 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 
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Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости. 

Деятельностный компонент: 

– реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, справедливости, 

взаимопомощи и т. д.). 

 

8 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. В целом успешное, применение способностей проявлять гражданскую позицию в различных 

социальных ситуациях. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о технологиях анализа 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

России, её многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– в целом сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам; 

– в целом сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

 -в  целом успешное, но содержащее отдельные пробелы,  применение способностей проявлять 

гражданскую позицию в различных социальных ситуациях. 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, включающего  осознание жизненных 

позиций людей, их убеждений, идеалов, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации. 

Знаниевый компонент:  

– сформированность представлений о закономерностях функционирования человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Мотивационный компонент: 

– желание соизмерять собственные идеалы и принципы с общественными ценностями. 

Деятельностный компонент: 

– умение анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, стремление к саморазвитию 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса обучения в своей профессиональной перспективе. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к саморазвитию в привлекательной для себя деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– анализ своих личностных поступков в школьном социуме, попытка реализоваться в учебной 

и внеучебной деятельности. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной и 

других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с людьми разного возраста. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть включённым в конструктивную референтную группу. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом его 

личностных и возрастных особенностей. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми.  

Знаниевый компонент:  
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– знание интеллектуальных и эмоциональных составляющих процесса коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к расширению средств общения в разных ситуациях. 

Деятельностный компонент: 

– использование адекватных средств общения со сверстниками, родителями, учителями. 

2.4. Значение сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни 

обусловливается тем, что  строится на валеологических знаниях для эффективности 

формирования гармоничных взаимоотношений личности и окружающего мира, показателем 

результативности которых является здоровье человека.  

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов взаимодействия с людьми. 

Мотивационный компонент: 

– наличие желания вести здоровый образ жизни, наличие интереса к своему здоровью.  

Деятельностный компонент: 

–тенденция к анализу здорового образа жизни, как реализуется в поведении, привычках и 

действиях у других детей. 

Нравственно-этическая ориентация 
3.2. Принятие ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, развитие 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Знаниевый компонент:  

– знание своих прав и обязанностей, прав и обязанностей других людей, соблюдение прав и 

выполнение обязанностей. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, демонстрация лидерских качеств в тех или иных видах деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– продуктивное завершение начатого дела, организация и участие в совместной деятельности. 

3.3. Осуществление личностного выбора на основе нравственных чувств и нравственного 

поведения, ответственность за совершенные поступки. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов родного края. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, уважительному 

отношению к религиозным взглядам. 

Деятельностный компонент: 

–  реализация нравственных ценностей, принятых в обществе (добра, свободы, справедливости, 

взаимопомощи и т. д.). 

 

9 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

Знаниевый компонент:  

– сформированные систематические знания о технологиях анализа содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего России, её 

многонационального народа, событий в соответствии с принципом историзма в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность давать обоснованные оценки прошлому и настоящему 

Отечества, социальным событиям и процессам; 

– сформированная ориентация на проявление уважения к представителям других наций. 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое применение способностей проявлять гражданскую позицию в 

различных социальных ситуациях. 
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1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития во всех сферах жизни общества. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении социального, культурного, духовного аспектов жизни общества. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса качественного обучения в реализации своих жизненных планов. 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к самообразованию в урочной и внеурочной деятельности. 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия определенным учебным предметом; 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкурсах, акциях. 

2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных приемов вербального и невербального общения. 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным участником в конструктивной референтной группе. 

Деятельностный компонент: 

– умение находить индивидуальный подход к участнику коммуникации с учетом возраста, пола, 

статуса и социальной роли. 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного слушания; 

–понимание  значения дистанции в общении и применении разных средств коммуникации. 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть средствами публичного выступления, искусством убеждающего 

воздействия в общении с людьми. 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать скрытые сообщения в общении; 

– выявление истинных мотивов в общении с собеседниками. 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной активной позиции ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира. 
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Знаниевый компонент:  

– принятие, знание социальных норм поведения в обществе. 

Мотивационный компонент: 

– проявление активной социально позиции. 

Деятельностный компонент: 

– участие в общественных делах, посвящённым вопросам уважения людей, страны, культуры и 

др. 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их видов и характеристик. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, проявление активной социальной позиции. 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных правил социального взаимодействия и поведения в различных 

ситуациях. 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов родного края и России. 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному самосовершенствованию, веротерпимости, уважительному 

отношению к религиозным взглядам, взглядам людей или их отсутствию. 

Деятельностный компонент: 

–  критическое осмысление информации морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности с 5(го) по 9 (й) классы формируются ежегодно. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание). 

Р1.1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты. 

Р1.2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Р1.4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

Р1.5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

Р1.6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Р2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование). 

Р2.1. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения. 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
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последовательность шагов). 

Р2.5. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Р2.6. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

Р2.8. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Р3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция). 

Р3.1. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности. 

Р3.2. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности. 

Р3.3. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Р3.4. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Р3.5. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

Р3.6. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата. 

Р3.7. Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта. 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Р4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценка). 

Р4.1. Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи. 

Р4.2. Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Р4.3. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Р4.4. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности. 

Р4.5. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Р4.6. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Р5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция). 

Р5.1. Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Р5.2. Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Р5.4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Р5.5. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Р5.6. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
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явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений. 

П6.8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки. 

П6.9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

П6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

П6.11.Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

П6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

П8. Смысловое чтение 

П8.7. Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

П10.1. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

П10.3. Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

П10.4. Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество). 

К11.1. Определять возможные роли в совместной деятельности. 

К11.2. Играть определенную роль в совместной деятельности. 

К11.4. Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации. 

К11.5. Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

К11.7. Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

К11.8. Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

К11.9. Выделять общую точку зрения в дискуссии. 

К11.10. Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

К11.11. Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

К12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация). 

К12.1. Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства. 

К12.2. Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.). 

К12.3. Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности. 

К12.4. Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

К12.5. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога. 

К12.6. Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 
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К12.7. Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

К12.8. Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

К12.9. Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

К12.10. Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

К13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

К13.1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

К13.4. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5. Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

5-7 класс (152 часа) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 

Виды: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

Формы: познавательная дискуссия с просмотром анимационного фильма, развивающая игра, 

беседа с элементами прочтения отрывков из литературы, выпусков новостей. 

Содержание: 

Роль информации в жизни человека. Способы подачи информации. Вербальная и невербальная 

информация. Раскрытие основных понятий «медиабезопасность» и «медиаграмотность». 

«Приключения робота Каспера».Роль человека в хранении и передаче информации. Молодежные 

СМИ школы и города. Школьная газета с точки зрения информативности. Интервью и репортаж как 

основные способы получения информации 

Раздел 2. «Информация и интернет» 

Виды: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая. 

Формы: познавательные занятия, беседа, дискуссия, развивающая игра,  тренинговые 

упражнения, творческий проект. 

Содержание: 

Воздействие компьютера на здоровье человека. Стресс при работе с компьютером. Способы его 

профилактики и коррекции. Безопасное поведение в современной информационной среде, способы 

защиты. Признаки Интернет-зависимости. Опасность азартных игр в сети интернет. Общение в 

социальных сетях. Опасность «Виртуальных знакомств». Информационная этика и право.Основные 

законы России в области компьютерного права и защиты детей. Организация правильного поиска 

необходимой информации в сети Интернет и СМИ. Технологии безопасной работы в сети Интернет. 

Меры безопасности при работе с электронной почтой. Уровни и меры по защите информации. 

Профилактика Интернет-зависимости. Творческий проект «Альтернатива интернету». 

 

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы:беседа с просмотром видеороликов, выпусков новостей; детские исследовательские 

проекты. 

Содержание: 

Роль средств массовой информации в современном мире. Традиционные и современные 

средства массовой информации. Телевидение, радио, печать, интернет: назначение и особенности 

передачи информации. Информационная продукция, распространяемая в информационно-

телекоммуникационных сетях. Телевидение для детей. Детское телевидение. Интернет 

телевидение. Дети как целевая аудитория. Деловая игра «Полезная и вредная информация в 

современном мире». «Реклама – двигатель торговли!» Манипулятивные техники, используемые при 
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подаче рекламной и иной информации. Мобильная связь: как не стать жертвой преступников. 

Основы безопасности сотовой (мобильной) связи. 

 

8-9 классы (190 часов) 

Раздел 1. «Я в мире информации» 
Виды: познавательная, художественная. 

Формы: познавательные занятия, выставка творческих работ, творческий проект. 

Содержание: 

Невербальные способы передачи информации: комиксы, фотография, реклама. Основы 

фотографии, история профессии фотографа. Фотография как способ передачи информации. Поиск 

достоверной информации в Интернете. Плюсы и минусы платформы «YouTube» и других веб-

сервисов. Работа с визуальной информацией в online-редакторах. 

Раздел 2. «Информация и интернет» 
Виды: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Формы: познавательная акция, круглый стол, беседа с элементами просмотра фильма, проект, 

дебаты. 

Содержание: 

Условия безопасной эксплуатации компьютера. Игровая зависимость как навязчивое увлечение 

компьютерными играми по сети. Дебаты «Виртуальная зависимость». Источники данных в 

Интернете: почта, сервисы обмена файлами и др. Закон о персональных данных. Защита 

персональных данных, почему она нужна. Что такое авторское право. Безопасность при просмотре 

фильмов онлайн. Методы защиты фото и видеоматериалов от копирования в сети. Нежелательный 

контент и меры борьбы с ним. Источники заражения ПК. Источники вирусов в Интернете. 

Источники заражения мобильных устройств (веб-ресурсы, магазины приложений, ботнеты). 

Методы защиты от вирусов. Меры безопасности для пользователя Wi-Fi. 

Раздел 3. «Безопасность в мире медиа» 

Виды: проблемно-ценностное общение, социальное творчество. 

Формы: дискуссия с элементами просмотра рекламных видеороликов; социальная акция. 

Содержание: 

Социальная реклама. Дискуссия «Может ли быть полезной реклама?» Проект «Конкурс 

социальной рекламы» и размещение социальной рекламы на информационных ресурсах школы. 

Безопасная работа в сети в процессе сетевой коммуникации (чаты, форумы, конференции, скайп, 

социальные сети и пр.).Социальные сети: Vk.com, Instagram.com, Facebook.comидр. Виртуальные 

знакомства через сайты. Термины сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, оффтопик, смайлики 

и др. Меры личной безопасности при сетевом общении. Виртуальное общение. 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5-7 классы (152 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 
55 38 17 

1-2 Роль информации в жизни 

человека. 
2 2  

3-4 Роль человека в хранении и 

передаче информации. 
2 2  

5-6 Учимся читать и понимать 

тексты. 
2 1 1 

7-8 Вербальная и невербальная 

информация. 
2 1 1 

9-10 Молодежные СМИ школы и 

города. 
2 2  
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11-12 Музыкальное ТВ-шоу. 

Любимые музыкальные ТВ-шоу 

наших школьников. 

2 2  

13-14 Раскрытие основных понятий 

«медиа-безопасность» и «медиа-

грамотность». 

2 2  

15-16 Школьная газета с точки 

зрения информативности. 
2 2  

17-18 Интервью и репортаж как 

основные способы получения 

информации. 

2 2  

19-21 Правила успешного интервью. 3 3  

22-23 Подкаст - одна из актуальных 

форм школьных СМИ. 
2 2  

24-25 Разница между "интервью" и 

"подкастом". 
2 2  

26-31 Разработка сценария интервью 6 3 3 

32-35 Расположение света для 

статической съемки 
4 2 2 

36-39 Запись звука. 4 3 1 

40-43 Монтаж.  4 2 2 

44-47 Съемка интервью 4 1 3 

48-51 Программное обеспечение для 

монтажа 
4 2 2 

52-53 Как сделать анонс к выходу 

материала. 
2 1 1 

54-55 Просмотр материала. 

Выявление ошибок. 
2 1 1 

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 
50 30 20 

56-59 Воздействие компьютера на 

здоровье человека. 
4 3 1 

60-63 Стресс при работе с 

компьютером. Способы его 

профилактики и коррекции. 

4 4  

64-67 Безопасное поведение в 

современной информационной 

среде. 

4 2 2 

68-70 Признаки интернет-

зависимости.  
3 2 1 

71-74 Общение в социальных сетях. 

Опасность «Виртуальных 

знакомств». 

4 3 1 

75-78 Требования к организации 

занятий с использованием новых 

ИКТ. 

4 3 1 

79-82 Гейминг: возможные 

опасности. 
4 2 2 

83-85 Как обезопасить себя в 

Интернете. Создание надежного 

пароля. 

3 2 1 

86-89 Как обезопасить себя в 

Интернете. Как визуально 

отличить опасный ресурс. 

4 2 2 



 24 

90-93 Как обезопасить себя в 

Интернете. Мошенничество: как 

защитить себя? 

4 2 2 

94-96 Поиск информации. Основные 

принципы. 
3 2 1 

97-99 Плагиат: что это и чем 

отличается от "цитирования"? 
3 2 1 

100-105 Создание видео «Дети в 

Интернете». 
6 1 5 

 Раздел 3. «Безопасность в 

мире медиа» 
47 27 20 

106-108 Роль средств массовой 

информации в современном мире. 
3 3  

109-113 Телевидение, радио, печать, 

интернет: назначение и 

особенности передачи 

информации. 

5 4 1 

114-118 Информационная продукция, 

распространяемая в 

информационно-

телекоммуникационных сетях. 

5 3 2 

119-123 Телевидение для детей. 

Детское телевидение. 
5 3 2 

124-128 Дети как целевая аудитория. 
5 3 2 

129-131 Детский медиахолдинг 

"PROнас". 
3 2 1 

132-136 Разбор основных социальных 

сетей. 
5 2 3 

137-141 Какой материал подходит для 

определенной социальной сети? 
5 2 3 

142-147 Пост в Вконтакте: как 

заинтересовать аудиторию? 
6 3 3 

148-152 Вовлекающие истории в 

Инстаграм 
5 2 3 

 Итого 152 95 57 

 

8-9 класс (190 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Раздел 1.  

«Я в мире информации» 

66 33 33 

1-3 Учимся читать и понимать тексты. 3 2 1 

4-6 Алгоритм нарративного анализа 

текста. 

3 2 1 

7-9 Мой круг чтения. 3 1 2 

10-12 Вербальная и невербальная 

информация. 

3 2 1 
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13-15 Невербальные способы передачи 

информации. 

3 2 1 

16-18 Основы фотографии, история 

профессии фотографа. 

3 3  

19-21 Портретная фотография 3 1 2 

22-24 Фоторепортаж мероприятия 3 1 2 

25-27 Photoshop. Функционал и аналоги. 3 1 2 

28-30 Lightroom. Функционал и аналоги. 3 1 2 

31-33 Обработка фотографии 3 1 2 

34-36 Фотография как способ передачи 

информации. 

3 2 1 

37-40 Поиск достоверной информации в 

Интернете. 

4 2 2 

41-44 Плюсы и минусы платформы 

«YouTube» и других веб-сервисов. 

4 2 2 

45-48 Работа с визуальной информацией 

в online-редакторах. 

4 2 2 

49-52 Online-редакторы: какой ресурс 

выбрать? 

4 2 2 

53-56 Canva: функционал бесплатной 

версии ресурса. 

4 1 3 

57-60 Основы графического дизайна. 4 3 1 

61-63 Что должен содержать анонс 

мероприятия? 

3 2 1 

64-66 Canva: создание анонса. 3  3 

 Раздел 2. «Информация и 

интернет» 

64 40 24 

67-70 Информационная этика и право. 4 4  

71-74 Организация правильного поиска 

необходимой информации в сети 

Интернет и СМИ. 

4 3 1 

75-78 Технологии безопасной работы в 

сети Интернет. 

4 2 2 

79-83 Меры безопасности при работе с 

электронной почтой. 

5 3 2 

84-88 Профилактика Интернет-

зависимости. 

5 4 1 
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89-93 Условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

5 3 2 

94-98 Игровая зависимость 

компьютерными играми по сети. 

5 3 2 

99-103 Источники данных в Интернете: 

почта, сервисы обмена файлами и 

др. 

5 2 3 

104-107 Закон о персональных данных. 

Защита персональных данных, 

почему она нужна. 

4 2 2 

108-111 Что такое авторское право. 

Безопасность при просмотре 

фильмов онлайн. 

4 2 2 

112-115 Источники вирусов в Интернете. 4 3 1 

116-120 Источники заражения мобильных 

устройств 

5 3 2 

121-125 Методы защиты от вирусов. 5 3 2 

126-130 Меры безопасности для 

пользователя Wi-Fi. 

5 3 2 

 Раздел 3. «Безопасность в мире 

медиа» 

60 31 29 

131-136 «Реклама – двигатель прогресса!» 6 3 3 

137-142 Мобильная связь: как не стать 

жертвой преступников. 

6 2 4 

143-148 Основы безопасности сотовой 

(мобильной) связи. 

6 3 3 

149-154 Информационные ресурсы школы. 6 4 2 

155-160 Социальная реклама. 6 4 2 

161-166 Создание социальной рекламы 6 2 4 

167-172 Безопасная работа в сети в 

процессе сетевой коммуникации 

6 3 3 

173-178 Социальные сети: плюсы и 

минусы 

6 4 2 

179-184 Виртуальные знакомства через 

сайты, виртуальное общение. 

6 5 1 

185-190 Создание видеоролика "Мы 

выбираем безопасный Интернет 

6 1 5 

 Итого 190 104 86 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Сроки реализации программы - 2 года 

Начало обучения – 01.09.2022 

Окончание обучения – 31.05.2024 

Основной формой обучения являются групповые занятия.  

Периодичность проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 занятия и один раз в 

неделю по одному занятию.  

Формы и режим занятий: групповые занятия, беседы, экскурсии, конкурсы. Занятия 

проходят три раза в неделю за весь курс обучения.  

Продолжительность занятий 45 минут.  

Режим работы в каникулярное время – дополнительная общеобразовательная 

программа «Медиабезопасность» реализуется в течении всего календарного года, за 

исключением зимних каникул с 31.12.2022 по 09.01.2023. 

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная 

диагностика уровня освоения программы проводится в конце первого года обучения 

(с 20.05.2023  по 31.05.2023). Итоговая диагностика в конце второго года обучения (с 

20.05.2024 по 31.05.2024) 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Устный опрос 1  

1. Что такое информационная безопасность?  

2. Перечислите важнейшие аспекты информационной безопасности.  

3. Перечислите уровни решения проблемы информационной безопасности.  

Устный опрос 2  

1. Перечислите уровни защиты информации.  

2. Охарактеризуйте угрозы информационной безопасности: раскрытия 

целостности, отказ в обслуживании.  

3. Объясните причины компьютерных преступлений.  

4. Опишите, как обнаружить компьютерное преступление или уязвимые места в 

системе информационной безопасности.  

5. Опишите основные технологии компьютерных преступлений.  

Устный опрос 3  

1. Перечислите меры защиты информационной безопасности.  

2. Перечислите меры предосторожности при работе с целью защиты 

информации.  

3. Опишите, какими способами можно проверить вводимые данные на 

корректность.  

4. Опишите основные меры защиты носителей информации.  

5. Почему подключение к глобальной компьютерной сети Интернет 

представляет собой угрозу для информационной безопасности?  

6. Опишите, как использование электронной почты создает угрозу 

информационной безопасности. Какие меры обеспечивают безопасное 

использование e-mail?  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Практическая работа No1. Анализ источников, каналов распространения и каналов 

утечки информации 

Практическая работа No2. Проведение анализа информации на предмет целостности 

Практическая работа No3. Оценка уязвимости информации   

Практическая работа No4. Требования к безопасности информационных систем. 

Практическая работа No5. Требования к безопасности информационных систем в 

России. 

Практическая работа No6. Оценка состояния безопасности ИС США.  

Практическая работа No7. Определение классов защищенности средств 

вычислительной техники от несанкционированного доступа. 

Практическая работа No8. Определение требований к защите информации 
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Практическая работа No9. Анализ терминов и определений информационной 

безопасности  

Практическая работа No10. Работа с ГОСТами в области информационной 

безопасности 4 

Практическая работа No11. Составление инструкции по обработке и хранению 

конфиденциальных документов  

Практическая работа No12. Определение коэффициента важности, полноты, 

адекватности, релевантности, толерантности информации 

Практическая работа No13. Оценка безопасности информации на объектах ее 

обработки  

Практическая работа No14. Классификация автоматизированных систем обработки 

информации по классу защиты информации 

Практическая работа No15. Планирование, создание и изменение учетных записей 

пользователей.  

Практическая работа No16. Создание и администрирование групп пользователей. 

Практическая работа No17. Планирование и установка разрешений NTFS для 

файлов, папок отдельным пользователям и группам. 

Практическая работа No18. Наследование разрешений в NTFS. 

Практическая работа No19. Изменение параметров учетных записей пользователей. 

Практическая работа No20. Настройка политики учетных записей.  

Практическая работа No21. Настройка параметров безопасности операционных 

систем. 

Практическая работа No22. Настройка параметров безопасности Windows. 

Практическая работа No23. Настройка параметров безопасности Интернет.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Формы обучения: очная. 

Программа может быть реализована дистанционно  – как в полном объеме, так 

и по отдельным модулям, с учетом потребностей слушателей. 

Методы обучения:  

Для реализации данной программы используются личностно-деятельностные и 

проектно-исследовательские методы. 

Формы организации учебных занятий: 

Реализация программы предусматривает проведение лекций, практических занятий, 

семинаров, круглых столов, деловых игр, дискуссий, консультаций (в том числе и 

дистанционных). 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном процессе 

следующих педагогических технологий:  

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 8. здоровьесберегающая 

технология.  

Алгоритм учебного занятия 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении — создание 

условий для проявления творческой, познавательной активности обучающихся. На 

занятиях решается одновременно несколько задач — повторение пройденного 

материала, объяснение нового материала, закрепление полученных знаний и 

умений. Решение этих задач используется на основе накопления познавательных 

способностей и направлены на развитие творческих способностей обучающихся.  

Материально–техническое обеспечение  

Учебная аудитория 

Ноутбуки – 15 шт 

Интерактивная доска 

Фотокамера  

Стол для ученика – 15 шт 

Стол для учителя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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