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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Цифровая культура» 

Краткое название Цифровая культура 

Вид программы модифицированная 

Уровень программы ознакомительный 

Направленность программы Техническая 

Вид деятельности Цифровые технологии 

Адаптирована для детей с ОВЗ нет 

Форма обучения  Очная 

Наименование и реквизиты 

федеральных гос. требований  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Краткое описание  Программа направлена на формирование у учащихся базовых 

компетенций в области исследовательской деятельности в 

целом и анализа информации в интернет-пространстве в 

частности. Она акцентирует внимание на медиаграмотности и 

анализе информации в интернет-пространстве в контексте 

психологической безопасности личности. Особое внимание 

уделяется социальным сетям. 

Содержание программы  

 

Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной 

культуры школьника». Многообразие информации, 

окружающей человека. 

Первичные документы как составная часть информационных 

ресурсов общества. 

Анализ и синтез. Аннотация как вторичный документ. 

Ключевые слова как результат анализа документов. 

Библиотеки как источник информационных ресурсов (урок-

экскурсия). 

Интернет как источник информационных ресурсов. 

Информационная безопасность человека. 

Фактографический, адресный и тематический поиски и 

алгоритмы его выполнения. 

Особенности поиска информации в Интернет. 

Справочно-поисковый аппарат художественной и научной 

книги. 

Структура текста и его свойства. Основные приемы 

интеллектуальной работы с текстами. 

Критический анализ разных видов текста. 

Технология подготовки планов готовых и создаваемых 

текстов. 

Технология подготовки традиционных и электронных писем. 

Ключевые слова для поиска 

программы  

Информационные технологии, цифровая культура 

Цели и задачи  Развитие творческих способностей учащихся к комплексному 

анализу информации, размещенной на различных интернет-
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ресурсах, в интересах безопасного и рационального 

использования интернет-пространства, формирование 

информационной культуры. 

Результат  В ходе освоения программы учащиеся   получат   навыки 

исследовательской, проектной деятельности, научатся 

обнаруживать источники информации, каналы и способы ее 

распространения. Также учащиеся научатся распознавать 

опасный и вредный контент, манипулирование сознанием и 

внушение потенциально опасных идей в интернет-

пространстве. 

Программа знакомит учащихся с методическими основами и 

практикой анализа информации в интернет-пространстве и 

демонстрирует социальную значимость аналитической 

работы. 

Материальная база  Специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

ноутбуки/ПК; 

МФУ лазерный; 

доступ к сети Интернет; 

моноблочное интерактивное устройство. 

Требования к состоянию 

здоровья  

нет 

Требуется наличие мед. справки 

для зачисления на программу  

нет 

Возрастной диапазон, лет  7-9 

Число учащихся в группе  12 

Способ оплаты на бюджетной основе, по сертификату 

Значимый проект  «IT-куб» 

Учебный план   Наименование разделов и тем курса Количество 

часов 

1 Информационные ресурсы общества и 

информационная культура 

6 

2 Основные типы информационно-поисковых 

задач и алгоритмы их решения 

3 

3 Аналитико-синтетическая переработка 

источников информации 

3 

4 Технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся 

4 

 Всего 16 
 

Продолжительность 16 недель 

Количество мест по программе 50 

Адрес реализации программы 171841, РФ, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, 8б 

Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, 17 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Цифровая 

культура» разработана на основе нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 2 декабря 2019 № 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» от 6 июля 2018 года 

№ 1375-p (с изменениями на 14 декабря 2019 года)». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-p 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N996-p 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к информационным 

технологиям, стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению в возрасте 

7-9 лет. 

Уровень освоения – ознакомительный. 

Актуальность программы 

Программа строится на концепции подготовки учащихся к профессии киберследователя — 

профессии будущего, выделенной в «Атласе новых профессий» (проект «Агентства 

стратегических инициатив» по исследованию рынка труда, 2015 г.) и предполагающей проведение 

расследований киберпреступлений посредством поиска и обработки информации в интернет- 

пространстве. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью вернуть интерес детей и 

подростков к научно-техническому творчеству, так как в России наблюдается острая нехватка 

инженерных кадров. 

Выросла потребность общества в технически грамотных специалистах и полностью 

отвечающих социальному заказу по подготовке квалифицированных кадров в области 

кибергигиены.  

Знания, умения и практические навыки решения актуальных задач, полученные на 

занятиях, готовят учащихся к самостоятельной проектно-исследовательской деятельности с 

применением современных технологий. Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на 

рынке общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным образовательным 

продуктом в области информационных технологий. 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на формирование у учащихся базовых компетенций в области 

исследовательской деятельности в целом и анализа информации в интернет-пространстве в 

частности. Она акцентирует внимание на медиаграмотности и анализе информации в интернет-

пространстве в контексте психологической безопасности личности. Особое внимание уделяется 
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социальным сетям. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Цифровая 

культура» технической направленности предназначена для использования в системе 

дополнительного образования детей. 

Новизна программы 

Курс носит междисциплинарный характер и позволяет решить задачи развития у учащихся 

научно-исследовательских, проектных, технико-технологических и гуманитарных компетенций. 

В ходе освоения программы учащиеся   получат   навыки исследовательской, проектной 

деятельности, научатся обнаруживать источники информации, каналы и способы ее 

распространения. Также учащиеся научатся распознавать опасный и вредный контент, 

манипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей в интернет-пространстве. 

Программа знакомит учащихся с методическими основами и практикой анализа 

информации в интернет-пространстве и демонстрирует социальную значимость 

аналитической работы. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация органично вписывается 

в единое образовательное пространство данной образовательной организации. Программа 

соответствует новым стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью, 

способствующей личностному росту учащихся, его социализации и адаптации в обществе. 

Отличительные особенности программы 
Отличительные особенности программы заключаются в том, что она является практико-

ориентированной. Освоенный подростками теоретический материал закрепляется в виде тестовых 

заданий, решение кейсов, исследований и проектов. На практических занятиях учащиеся решают 

актуальные прикладные задачи. Таким образом, обеспечено простое запоминание сложнейших 

терминов и понятий, которые в изобилии встречаются в машинном обучении. 

В программе изучается полный пакет прикладных программ для обработки информации. 

Освоение программы происходит в основном в процессе проектной деятельности. 

Формы и технологии образования детей 
Уровень подготовки детей разный - некоторые владеют основами алгоритмизации и 

программирования, другие являются лишь «продвинутыми пользователями». Для того, чтобы 

понять, в каком ключе работать с группой полезно провести входное тестирование. В качестве 

такого тестирования может выступать: 

–  анкетирование. Это рекомендуется делать всегда, хотя бы для того, чтобы познакомиться 

с детьми и понять - каков их уровень подготовки; 

–  индивидуальное предварительное собеседование или тестирование. Позволяет однозначно 

определить готовность детей к работе на курсе. Рекомендуется по возможности нормализовать 

группы по уровню подготовки детей с таким расчетом, чтобы у преподавателя не возникало 

проблем при работе с разнородной группой; 

–  собеседование с группой на первом занятии (по 2-3 минуты на ребенка). Сделав 

соответствующие выводы после опроса, можно подкорректировать курс в соответствии со средним 

уровнем группы.  

Завершающим этапом идет создание своего игрового приложения – на нем дети учатся 

продумывать механику, составлять сценарии, делать программу многоуровневой, приобретают 

умение читать «чужой код»: выявлять ошибки и исправлять их. 

Возраст учащихся, на которых рассчитана образовательная программа 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 7 до 9 лет. 

Условия набора учащихся: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах: до 12 человек. 

Сроки реализации программы 
Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия - 30 минут. После 

30 минут занятий организовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания 
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помещения и отдыха учащихся. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс осуществляются в гpyппax с детьми разного возраста. Состав 

группы постоянный; количество учащихся 12 человек. 

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного содержания занятий с 

учетом их уровней общего развития, способностей, мотивации. В рамках программы 

предполагается реализация параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей 

каждого из участников. 

2. Обучение 

 

Цель программы - развитие творческих способностей учащихся к комплексному анализу 

информации, размещенной на различных интернет-ресурсах, в интересах безопасного и 

рационального использования интернет-пространства, формирование информационной культуры. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд образовательных, 

развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные: 

1. Сформировать у обучающихся представление о структуре и типах информации в 

интернет пространстве, больших пользовательских данных. 

2. Познакомить обучающихся с основами проектной и исследовательской деятельности. 

3. Сформировать у обучающихся навыки планирования, проведения и обработки 

результатов исследования информации в интернет-пространстве при   помощи   поисковых 

систем, общедоступных средств поиска информации и системы мониторинга и анализа 

социальных медиа «Крибрум». 

4. Научить обучающихся распознавать и предупреждать угрозы и риски интернет-

пространства. 

5. Сформировать у обучающихся способность определять социальные 

характеристики и индивидуальные особенности людей и обнаруживать признаки опасного 

поведения на основании их аккаунтов в социальных сетях. 

6. Сформировать ключевые компетенции обучающихся через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Развивающие: 

1. Развивать обратное мышление. 

2. Развивать умение довести решение задачи от проекта до работающей модели. 

3. Развивать умение постановки технической задачи, собирать и изучать нужную 

информацию, находить конкретное решение задачи и реализовать свой творческий замысел. 

4. Сформировать у учащихся способность к успешной самопрезентации и 

формированию позитивного имиджа в социальных сетях. 

5. Формировать мотивацию к профессиональному самоопределению учащихся. 

Воспитательные: 

Воспитать умение работать в коллективе с учетом личностных    качеств учащихся, 

психологических и возрастных особенностей. 

1. Воспитать трудолюбие и уважительное отношения к 

интеллектуальному труду. 

2. Формировать у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

3. Формировать информационную культуру. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к информационным 

технологиям, стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению в возрасте 7-9 

лет. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты обучения  

Личностные: 

 сформировать устойчивый интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

 сформировать умение проявлять в самостоятельной деятельности вале логическую 

культуру и компетентность; 

 развить аналитическое, практическое и логическое мышление; 

 развить самостоятельность и самоорганизацию; 

 развить умение работать в команде, развить коммуникативные навыки; 

 сформировать умение вести себя сдержанно и спокойно. 

Развивающие: 

 развить творческую активность; 

 развить умение представлять результаты своей работы окружающим, 

аргументировать свою позицию; 

 развить познавательную активность. 

Социальные: 

 сформировать умение пользоваться приемами коллективного 

творчества; 

 сформировать умение эстетического восприятия мира и доброе отношение к 

окружающим. 

Регулятивные: 

 сформировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

сформировать умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Познавательные: 

 сформировать умение работать с литературой и другими 

источниками информации; 

 сформировать умение самостоятельно определять цели своего обучения. 

 Коммуникативные: 

 сформировать умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельности с педагогом и сверстниками; 

 сформировать умение работать индивидуально и в группе, уметь вступать в контакт 

со сверстниками. 

Предметные: 

 владеть основными приемами работы в прикладных программах для обработки 

информации; 

 сформировать представление о структуре и типах информации в интернет-

пространстве, больших данных и больших пользовательских данных; 

 познакомить с методами и средствами поиска информации в интернет-пространстве; 

 сформировать навыки планирования, проведения и обработки результатов 

исследования информации в интернет-пространстве при помощи поисковых систем, 

общедоступных средств поиска информации и системы мониторинга и анализа социальных медиа 

«Крибрум»; 

 сформировать у учащихся способность выявлять и критически оценивать источники 

и каналы распространения информации в интернет- пространстве и определять ее качество; 

 сформировать способность определять социальные характеристики и 

индивидуальные особенности людей и обнаруживать признаки опасного поведения на основании 

их аккаунтов в социальных сетях; 
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 сформировать способности к успешной самопрезентации и формированию 

позитивного имиджа в социальных сетях; 

 сформировать у учащихся способность распознавать опасный и вредный контент и 

идентифицировать явления манипулирования сознанием в интернет-пространстве, внушения 

деструктивных идей и вовлечения в социально опасные группы в социальных сетях; 

 обучить приемам противодействия негативным воздействиям в интернет-

пространстве; 

 сформировать культуру позитивного использования и нтернет-пространства. 

Метапредметные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопрос ы путем логических 

рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 работать в группе и коллективе; 

 уметь рассказывать о проекте; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 работать над проектом индивидуально, эффективно распределять время. 

 

Учебный план 

 

 Наименование разделов и тем курса Количество 

часов всего 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Раздел 1. Информационные ресурсы 

общества и информационная культура 

6 3 3  

1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы 

информационной культуры школьника». 

Источники информации. Виды информации 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

1.2. Первичные документы как составная часть 

информационных ресурсов общества 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

1.3. Анализ и синтез. Аннотация как вторичный 

документ. Ключевые слова как результат 

анализа документов 

2 1 1 Устный 

опрос 

1.4. Библиотеки как источник информационных 

ресурсов (урок- экскурсия) 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

1.5. Интернет как источник информационных 

ресурсов. Информационная безопасность 

личности 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

2. Раздел 2. Основные типы 

информационно-поисковых задач и 

алгоритмы их решения 

3 1,5 1,5  

2.1. Адресный, фактографический и 

тематический поиски и алгоритмы их 

выполнения 

2 1 1 Устный 

опрос 

2.2. Особенности поиска информации в 

Интернете 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

3. Раздел 3. Аналитико-синтетическая 

переработка источников информации 

3 1,5 1,5  
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3.1. Структура текста и его свойства. Справочно-

поисковый аппарат художественной и 

учебной книги 

1 0,5 0,5 Устный 

опрос 

3.2. Основные приемы интеллектуальной работы 

с различными видами текстами. 

Критический анализ различных видов текста 

2 1 1 Устный 

опрос 

4. Раздел 4.  

Технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся 

4 2 2  

4.1. Технология подготовки плана готовых и 

создаваемых текстов 

2 1 1 Устный 

опрос 

4.2. Технология подготовки традиционных и 

электронных писем 

2 1 1 Устный 

опрос 

 Всего 16    

 

Содержание учебного плана 

 

Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры школьника» 

Цели и задачи курса «Основы информационной культуры школьника».  

Место курса в системе общеобразовательной подготовки школьника. Практическая 

направленность курса. 

Расширение представлений об информации. Человек и информация. 

Роль информации в жизни общества и отдельного человека. 

Виды информации по способу восприятия органами чувств (зрительное, слуховое, вкусовое, 

обонятельное, осязательное). 

Ценность информации и цена неинформированности. 

 

Многообразие информации, окружающей человека 

Представление о традиционных (книги, газеты, журналы и др.) и электронных 

(Интернет-сайты, CD и DVD-диски, флеш-накопители и др.) информационных ресурсах. 

Виды информации по сферам деятельности: бытовая (например, информация в книге по 

домоводству о том, как сделать, чтобы соль была сухой); учебная (например, информация в 

учебнике по русскому языку о том, что согласные звуки могут быть парными по твердости — 

мягкости); научная (например, информация из книги по астрономии о том, что кольца планеты 

Сатурн состоят из льда и пыли); художественная (например, отрывок из поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила»). 

Виды информации по областям наук: медицинская (например, информация из 

справочника по медицине о пробе Манту); техническая (например, информация из книги по 

компьютерной технике о том, что такое сканер); историческая (например, информация из книги 

по истории России о том, когда в космос впервые полетел человек); географическая (например, 

информация из энциклопедии по географии о самом глубоком озере в мире — о. Байкале). 

Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества 
Представление о документе как материальном носителе информации. 

Понятие о первичных и вторичных документах. 

Классификация первичных документов по целевому назначению: учебные, справочные, 

научно-познавательные, художественные, издания для досуга. Развитие представлений о 

справочных (справочники, детские энциклопедии, отраслевые энциклопедические словари) 

документах. 

Развитие представлений об электронных документах. Локальные и сетевые электронные 

ресурсы для младших школьников. 

Электронная библиотека «Библиотека RIN.ru» — раздел «Детская литература» 
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http://lib.rin.ru/main/2nkbop1.html  

Детский портал http://kids.rin.ru/  

Каталог детских ресурсов Kinder.ru http://www.kinder.ru/  

 

Анализ и синтез. Аннотация как вторичный документ. Ключевые слова как результат 

анализа документов 

Представление о процессе анализа и синтеза информации. 

Представление о свертывании и развертывании информации. Основные виды свертывания 

информации: выделение ключевых слов, составление библиографического описания, составление 

аннотации и реферата. Представление о вторичных документах как результатах свертывания 

информации. 

Возможности использования вторичных документов в учебной деятельности младших 

школьников, организации их самостоятельной работы. 

 

Расширение представления о ключевых словах как наиболее важных словах, передающих 

смысл текста. Свертывание и развертывание информации по ключевым (опорным) словам на 

примере научно-познавательных книг, небольших рассказов, газетных статей. 

 

Библиотеки как источник информационных ресурсов (урок-экскурсия) 

Развитие представлений о библиотеке. Назначение детской и школьной библиотек. 

Структура детской и школьной библиотек. Правила пользования читальным залом и абонементом 

библиотеки. Открытый доступ к книжному фонду. Правила пользования открытым доступом. 

Структура абонемента. Назначение книгохранилища. 

Правила пользования библиотечной книгой. Назначение читательского билета, 

читательского формуляра, книжного формуляра. 

Основные виды библиотечных каталогов: алфавитный и систематический. Структура и 

назначение алфавитного библиотечного каталога. 

Назначение книжных выставок, тематических полок. Мультимедийные ресурсы библиотеки 

для младших школьников (дискеты с обучающими программами и играми, видео и аудиокассеты, 

DVD и т. д). 

Информационные продукты и услуги детской и школьной библиотек для младших 

школьников. 

 

Интернет как источник информационных ресурсов 

Информационная безопасность человека 

Представление о сущности понятий: «Интернет», «веб-сайт». Типичная структура и принцип 

работы веб-сайта. 

Области применения Интернета: 

для учебы (сайт «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия» http://nachalka.info); 

для получения справочных сведений (энциклопедия для детей и родителей «Потому.ру»: 

http://potomy.ru/); 

для творчества (детский сайт Твиди http://tvidi.ru); для общения (детская онлайн-игра 

Шарарам: http://www.smeshariki.ru/shararam); 

для развлечения (сайт ежемесячного журнала для школьников «Костер» 

http://www.kostyor.ru/redakcia.html). 

Опасности, связанные с использованием Интернета. Понятие об информационной 

безопасности личности. Правила безопасной работы в Интернете. 

Использование возможностей Интернета в учебной и познавательной деятельности младших 

школьников. 

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. 

http://lib.rin.ru/main/2nkbop1.html
http://kids.rin.ru/
http://www.kinder.ru/
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Библиографическое описание как «паспорт» документа. Правила составления 

библиографического описания книги. Назначение библиографического описания книги. 

Библиографическое описание книги как важнейший элемент структуры библиотечных каталогов. 

Основные поисковые элементы, используемые при адресном поиске: фамилия конкретного 

автора, заглавие книги (на примере сборника стихов, сказок, рассказов, басен). 

Алфавитный каталог и картотека заглавий произведений художественной литературы как 

источники адресного библиотечного поиска. 

Алгоритм поиска литературы в алфавитном каталоге и картотеке заглавий художественных 

произведений. 

Представление об особенностях и назначении электронного каталога. Алгоритм выполнения 

адресного поиска документа в электронном каталоге. 

 

Фактографический поиск и алгоритм его выполнения 

Вопросительные слова кто, что, где, когда, сколько, как, откуда, почему и т. п. как 

формальные атрибуты фактографических запросов. 

Понятие фактографической информации. 

Фактографический запрос как способ выражения потребности в определенном (конкретном) 

факте. Сущность задачи поиска по фактографическому запросу и условия его успешного 

выполнения. 

Справочные издания как источник фактографической информации. Основные типы 

справочных изданий: энциклопедии, справочники, словари. Виды словарей: орфографический и 

толковый словари. Виды энциклопедий: универсальная и отраслевая энциклопедии. 

Алгоритм фактографического поиска по традиционным справочным изданиям. 

Алгоритм фактографического поиска по электронным справочным изданиям. Особенности 

фактографического поиска в Интернете. 

Использование результатов фактографического поиска в учебной и познавательной 

деятельности школьников, при подготовке тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, 

литературных путешествий. 

 

Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

Понятие тематической информации. Тематические запросы как способ выражения 

потребности школьников в литературе по конкретной теме. Ключевые слова как средство 

выражения тематических запросов. Правила формулировки тематических запросов. 

Тематические картотеки, тематические книжные полки и рекомендательные 

библиографические указатели как источники тематического разыскания в библиотеке. 

Систематический каталог и его структура. Роль алфавитно-предметного указателя при 

тематическом поиске информации. Библиотечный шифр как важнейший элемент систематического 

каталога. Иерархическая структура систематического каталога. 

Алгоритм тематического поиска в систематическом каталоге. Алгоритм поиска книг на 

тематических полках. 

Причины неудовлетворительных результатов поиска по тематическому запросу — 

чрезмерное сужение или расширение области поиска («узкие» и «широкие» запросы). 

Использование результатов тематического поиска при подготовке сочинений, рассказов, 

тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, литературных вечеров и т.п. 

 

Особенности поиска информации в Интернете 

Понятие о поисковой системе как сайте, с помощью которого пользователь может найти 

интересующую его информацию по заданным ключевым словам. Представление о Яндексе 

(Yandex) как крупнейшей российской поисковой системе и интернет-портале. 

Безопасный режим поиска «Яндекс - семейный поиск» http://family.yandex.ru/. 

Принцип работы поисковой системы. Основные поисковые возможности Яндекса, поиск 

по веб-страницам, новостям и записям в блогах, поиск картинок, карт, видео, товаров и адресов. 
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Алгоритм поиска информации в Интернете при помощи поисковой системы на основе 

ключевых слов. 

Поиск справочной информации с помощью поисковой системы Yandex. Сервис поиска 

по орфографическим, орфоэпическим, толковым, фразеологическим словарям, словарям 

синонимов и переводным словарям, энциклопедическим словарям, универсальным и 

электронным энциклопедиям. 

Приемы по улучшению результата поиска: «искать цитату», «искать все слова кроме», 

операторы «и», «или», использование синонимов). 

 

Справочно-поисковый аппарат художественной книги 

Представление о художественной книге как носителе общекультурных, эстетических, 

исторических, этнических и др. традиций. 

Структура книги. Компоненты художественной книги: обложка, переплет, корешок, 

форзац, титульный лист, предисловие, текст книги, иллюстрации, оглавление. Оглавление как 

поисковое средство книги. Ориентация по оглавлению в художественных книгах. Справочно-

поисковый аппарат книги. 

 

Справочно-поисковый аппарат учебной книги 

Представление об учебной книге. Структура учебной книги (на примере учебника по 

русскому языку для 3-х классов). 

Компоненты учебной книги: обложка, титульный лист, оборотная сторона титульного 

листа, предисловие, текст книги, содержание. Структура текста учебной книги: главы и 

параграфы. Компоненты текста учебной книги: правила, практические задания и упражнения, 

задания для контроля. 

Содержание как поисковое средство книги. Ориентация по содержанию в учебных 

книгах. 

Условные обозначения как вспомогательное средство для ориентирования в учебной 

книге. 

Справочно-поисковый аппарат учебной книги. Использование справочно-поискового 

аппарата книги для продуктивной работы с учебной и научно-познавательной книгой. 

 

Структура текста и его свойства 

Развитие представлений о тексте. Важнейшие свойства текста: связанность, 

осмысленность, законченность (целостность), структурированность. Основная тема и 

микротемы текста. 

Понятие о структуре текста. Различение целого и частей в тексте. Законченные по смыслу 

части текста. Представление о микротемах частей текста. Смысловые связи между частями 

текстов. 

 

Основные приемы интеллектуальной работы с текстами 

Общие представления о порядке анализа содержания текста. Самостоятельное 

осмысление заглавия произведения. Прогнозирование содержания текста по заглавию, 

иллюстрациям. «Диалог с автором» в процессе чтения текста (самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль). Самостоятельное формулирование главной мысли прочитанного. 

Поиск значения непонятных слов в толковом словаре при чтении текста, устранение 

многозначности слов. Роль выявления смысла неизвестных слов в понимании смысла текста. 

Деление текста на смысловые части, озаглавливание частей текста. Выявление смысловых 

связей между частями текста. 

Формулирование темы и основной мысли в собственном высказывании. Восстановление 

деформированных текстов (текстов с пропущенными словами, незавершенными фразами и 

т. п.) как прием, выявляющий уровень понимания текста. 
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Медиатекст как объект аналитико-синтетической переработки 

Представление о медиа как средствах массовой информации (СМИ): газеты, журналы, 

книги, телевидение, кабельные сети, радио, кинематограф. Роль «новых медиа» или 

электронных (сетевых) СМИ: Интернета, Интернет-телевидения, Интернет-радио в жизни 

современного общества. Медиа как средства осуществления коммуникации между людьми. 

Представление о медиатексте. Медиатекст как сообщение, изложенное в любом виде и 

жанре медиа: газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и др. Специфика медиатекста: 

сочетание словесного текста с изображением (рисунки, схемы, таблицы, видеоизображение, 

киноизображение, фотографии и др.) и звуком (звучащая речь, музыка, пение и т.п). Роль 

невербальных компонентов в структуре медиатекста. Наглядность и образность, обращенность 

к массовой аудитории как отличительные черты медиатекста. 

Виды медиатекстов: по форме создания (устный, письменный); по каналу 

распространения (печать, радио, телевидение, Интернет); по функционально-жанровому типу 

текста: (информационные, художественные, рекламные). 

 

Критический анализ текста 

Представление о достоверной и недостоверной информации. Понятие «критический 

анализ текста». 

Критический анализ текста как оценка текста с точки зрения истинности приведенных 

фактов и суждений, обнаружение нелогичности, непоследовательности или ложности в 

аргументации, различение подтвержденных и неподтвержденных высказываний. 

Условия проведения критического анализа текста: хорошее знание предмета анализа 

(отрасли знания); полное понимание текста, включая понимание используемых терминов; умение 

четко аргументировать собственную позицию. 

Приемы критического анализа научно-познавательных текстов: выявление логических 

несоответствий и смысловых ошибок. 

Алгоритм критического анализа текста: внимательное чтение текста; осмысление текста; 

выявление в тексте смысловых ошибок, логических несоответствий; поиск доказательств или 

опровержений данного текста; формулирование выводов. Использование нескольких 

источников информации для установления ее достоверности. 

 

Критический анализ медиатекста 

Особенности критического анализа различных видов медиатекстов. Виды рекламных 

медиатекстов. Рекламный плакат как объект критического анализа. Структура рекламного плаката 

как вида рекламного медиатекста. Алгоритм выполнения критического анализа рекламного 

медиатекста. Коллективное обсуждение результатов критического анализа. 

 

Технология подготовки планов готовых текстов 

Общее представление о плане как систематизированном перечне разделов, подразделов 

и т.п. элементов, характеризующих содержание какого" либо документа или текста. Различение 

планов по объекту планирования: 

1) план готового текста (рассказа, статьи, книги);  

2) план текста, который еще предстоит подготовить (сочинения, доклада, реферата, 

обзора и т.п.). 

Способы составления плана готового текста: выделение ключевых слов, использование 

последовательно задаваемых вопросов: «О ком, или о чем говорится в тексте? Что именно 

говорится?», озаглавливание частей текста. 

Алгоритм составления плана готового текста: осмысление заглавия документа, 

выражающего основную тему и отвечающего на вопрос, о чем говорится в данном тексте; 

деление текста при чтении на части по смыслу (смысловая группировка материала); 

озаглавливание; систематизация введенных на предыдущем этапе заголовков смысловых частей 
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текста; оформление плана в виде иерархически упорядоченной структуры. 

План как основа подробного, сжатого и выборочного пересказов. Использование плана 

при пересказе прочитанного (фрагментов или текста в целом), при подготовке ответов на 

вопросы. 

 

Технология подготовки планов создаваемых текстов 

Представление о плане как средстве конструирования создаваемого текста. План как 

заранее намеченный порядок, последовательность рассмотрения текста, систематизированный 

перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. Назначение плана — служить логической 

моделью подготовки устного или письменного текста. 

Основные требования к плану: логичность, последовательность, соразмерность, полнота 

охвата вопросов рассматриваемой темы. 

Алгоритм составления плана создаваемого текста: анализ и осмысление темы, по которой 

создается текст (выделение ключевых слов и выяснение смысла терминов); предположение о 

количестве частей в создаваемом тексте; условная формулировка темы каждой из частей; поиск 

информации по сформулированным темам; анализ выявленных источников информации; 

группировка и систематизация выявленных понятий; определение порядка следования частей; 

нумерация пунктов и подпунктов плана в соответствии с последовательностью их 

расположения; редактирование плана. Использование плана при подготовке письменных 

творческих работ: сочинений на заданные темы, описаний, сказок, рассказов, докладов, 

рефератов и т.п. 

 

Технология подготовки традиционных писем 

Письмо как средство общения людей, обмена мыслями и чувствами на расстоянии. 

Значение переписки в жизни человека. 

Структура письма (основные элементы письма): обращение и приветствие, основная 

часть, заключительная фраза, подпись, дата написания письма. 

Адреса получателя и отправителя как обязательные элементы письма. Почтовые правила 

оформления адреса. Правила оформления и редактирования писем. 

 

Технология подготовки электронных писем 

Роль электронной переписки и электронных писем как важнейшего средства 

коммуникации в современном мире. Электронная почта (e-mail) как система, позволяющая 

обмениваться сообщениями по компьютерной сети. 

Сходство традиционных и электронных писем: единая структура письма, наличие 

адреса, соблюдение правил этикета. 

Представление об электронном почтовом ящике. Понятие «электронный адрес» («e-

mail»). Состав и структура электронного адреса. Роль доменного имени в структуре 

электронного адреса. Особенности написания электронного адреса. 

Правила электронной переписки. 

Соблюдение правил личной информационной безопасности при ведении электронной 

переписки. Опасность сообщения личных данных, номера телефона, пароля, домашнего адреса 

по электронной почте. 

3. Воспитание 

 

Общая цель воспитания детей - личностное развитие обучающихся и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дополнительного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:  

 Беседа о противопожарной безопасности, о технике безопасности во время 

проведения занятий и участия в соревнованиях; 

 беседы о бережном отношении и экономном расходовании материалов в творческом 

объединении; 

 проведение мероприятий с презентацией творческого объединения (День знаний; 

День защиты детей; Славен педагог своими делами); 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся (беседы: «Скажи наркомании – 

«Нет», Курение в детском и подростковом возрасте. Вредные привычки – как от них избавиться. 

Беседы с учащимися воспитывающего и общеразвивающего характера. 

 воспитание патриотических чувств (беседы: День народного единства; День 

защитника Отечества; День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

Международный женский день 8 марта; День России). 

 

В деятельность органично входит работа с родителями. Начиная с записи детей в 

объединение, педагоги включают родителей в образовательный процесс. Педагоги знакомят 

родителей с кабинетами, где будут проходить занятия, оборудованием, дидактическим материалом, 

приглашают их на дни открытых дверей в качестве активных участников. В целях повышения 

педагогической грамотности для родителей проводятся консультации. Такая практика дает 

положительные результаты в воспитании детей, родители определяют линию своего поведения в 

оказании помощи ребенку.  

Согласованность в деятельности педагога дополнительного образования и родителей 

способствует успешному осуществлению учебно-воспитательной работы в творческом 

объединении и более правильному воспитанию обучающихся в семье. В этой связи с родителями 

проводятся следующие мероприятия: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 проведение соревнований, выставок, конкурсов с приглашением родителей. 

 

Решению поставленных задач способствует организация досуговой деятельности, в том 

числе, совместной с родителями.  

 

План воспитательной работы 

 

Месяц  Работа с обучающимися Работа с родителями 

Сентябрь 1. Беседа «Общественные нормы» 

2. Участие в конкурсах 

3. Родительское собрание «Планы 

на новый учебный год» 

Октябрь 1. Беседа «Устройство общества» 

2. Участие в конкурсах 

 

Ноябрь 1. Беседа «Нормы поведения» 

2. Участие в конкурсах 

 

Декабрь 1. Беседа «Переживание» 

2. Участие в конкурсах 

3. Праздник «Новогодняя суета» 

4. Родительское собрание 

«Промежуточные результаты 

обучающихся» 

Январь 1. Беседа «Общественные ценности» 

2. Участие в конкурсах 

 

Февраль 1. Беседа «Социальная реальность» 

2. Участие в конкурсах 
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Март 1. Беседа «Социальный деятель. Гражданин. 

Свободный человек» 

2. Участие в конкурсах 

 

Апрель 1. Акция «Помоги другу» 

2. Участие в конкурсах 

 

Май 1. Общественно полезное дело «И станет город 

чище!» 

2. Участие в конкурсах 

3. Родительское собрание 

«Подводим итоги» 

 

Планируемые результаты воспитания: 

- первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых нормах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, Знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

- третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

 

4. Условия реализации программы 

Педагогические технологии 

При обучении по программе используются следующие технологии: группового обучения, 

проектного обучения, здоровьесберегающие, технология дистанционного обучения. 

Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, объединяющих 

старших и младших общим делом. 

Технология проектного обучения - ребята учатся создавать проекты по решению 

доступных им проблем и умело защищать их перед другими. Поощряется смелость в поисках новых 

форм, проявление фантазии, воображения. 

Технология дистанционного обучения - это способ обучения на расстоянии. Она позволяет 

решать задачи формирования информационно-коммуникационной культуры учащихся. Её 

особенность в том, что у детей есть возможность получать знания самостоятельно. Благодаря 

современным информационным технологиям, учащиеся и педагог могут использовать различные 

информационные ресурсы. 

Данные технологии применяются в случае болезни учащегося или для учащихся при 

консультировании по отдельным вопросам в соответствии с содержанием программы, а также при 

неблагоприятной социальной обстановке в образовательной организации, районе, стране по 

распоряжению вышестоящих органов управления образования. 

Педагог обеспечивает регулярную дистанционную связь с учащимися и родителями 

(законными представителями) для информирования о ходе реализации программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля. Для 

родителей (законных представителей) учащихся разрабатываются инструкции/памятки о 

реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с указанием: 

 адресов электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение; 

 логин и пароль электронной образовательной платформы (при необходимости); 

 режим и расписание дистанционных занятий; 

 формы контроля освоения программы; 

 средства оперативной связи с педагогом. 

Образовательная деятельность организовывается в соответствии с расписанием, Занятие с 
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применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения включают: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, оnline-консультация; 

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов; 

 инструкции по выполнению практических заданий; 

 дидактические материалы/ технологические карты; 

 контрольные задания. 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме. При 

проведении занятия с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, перед учащимися обозначаются правила работы и взаимодействия.  В процессе занятия 

педагогу необходимо четко давать инструкции выполнения заданий. 

Для проведения занятий используются следующие способы: 

 проведение занятий в режиме онлайн; 

 размещение презентаций и текстовых документов в сети Интернет; 

 проведение практических занятий: видеозапись мастер-класса педагога, видеозапись 

выполненной работы учащимися. 

Здоровьесберегающие технологии. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс занятия обеспечивает 

своевременное снятие физической усталости и оживление работоспособности детей. Количество 

таких пауз (физкультминутки) в течение занятия зависит от возраста детей, от сложности 

изучаемого материала, от состояния работоспособности. Занятия строятся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, степени подготовленности, имеющихся знаний и 

навыков. 

Продолжительность занятий 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДДТ в свободное 

от занятий в общеобразовательных учреждениях время, включая учебные занятия в субботу и 

воскресенье с учетом пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с целью создания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха детей. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

После 30 минут занятий организовывается перерыв длительностью 10 минут для 

проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного года. 

Летний оздоровительный период: с 01.06. по 31.08. 

В летний период дополнительное образование организуется по краткосрочным 

программам с основным или переменным составом, индивидуально; в одновозрастных и в 

разновозрастных объединениях по интересам. Образовательный процесс может осуществляться 

в форме поездок, экскурсий, лагерей, профильных школ технической направленности, мастер- 

классов, аудиторных занятий, лекций, семинаров, практикумов, научной и исследовательской 

деятельности, массовых и воспитательных мероприятий: концертов, выставок и др. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Наименование кейса, 

темы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество учебных Режим 

занятий недель дней часов 

1 Раздел 1. 

Информационные 

ресурсы общества и 

информационная 

культура 

  16 16 16 1 раз в 

неделю, 

1 занятие 45 

мин. 
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1 Раздел 2. Основные 

типы 

информационно-

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения 

  16 16 16 1 раз в 

неделю, 

1 занятие 45 

мин. 

1 Раздел 3. 

Аналитико-

синтетическая 

переработка 

источников 

информации 

  16 16 16 1 раз в 

неделю, 

1 занятие 45 

мин. 

1 Раздел 4.  

Технологии 

подготовки и 

оформления 

результатов 

самостоятельной 

учебной и 

познавательной 

работы учащихся 

  16 16 16 1 раз в 

неделю, 

1 занятие 45 

мин. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом 

Наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия членов коллектива в 

мероприятиях, оценка результатов проектной деятельности членами жюри, анализ результатов 

выступлений на различных областных, всероссийских мероприятиях, выставках, конкурсах и 

соревнованиях. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении нового материала. 

При работе по данной программе предварительная аттестации проводится на первых 

занятиях с целью выявления образовательного и творческого уровня учащихся, их способностей. 

Он может быть в форме собеседования, тестирования или решения кейсовых задач. Текущий 

Контроль проводится для определения уровня усвоения содержания программы. Формы контроля 

- традиционные: конференция, фронтальная и   индивидуальная беседа, выполнение 

дифференцированных практических заданий, участие в конкурсах и выставках технической 

направленности, защиты проектов и т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для учреждений 

дополнительного образования; 

 качественное освещение; 

 столы, стулья по количеству учащихся и рабочим местом для педагога. 

 

Оборудование: 

 специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

 ноутбуки/ПК; 

 МФУ лазерный; 

 доступ к сети Интернет; 

 моноблочное интерактивное устройство. 

Кадровое обеспечение: 

 Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, 
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обладающие достаточными знаниями в области педагогики, психологии и методологии, знающие 

особенности обучения кибергигиене, знакомые с машинным обучением, технологией нейронных 

сетей и больших данных. 

 

Формы аттестации 

Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную аттестацию текущий 

контроль, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, тестов, опросов, 

дидактических игр. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и отрицательные стороны работ, 

корректируются недостатки. 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде учёта результатов 

по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, отслеживания 

динамики развития обучающегося (Приложение 3). 

В конце учебного года, обучающиеся проходят защиту индивидуальных/групповых 

проектов. Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-x человек): педагог (в обязательном порядке), администрация учебной 

организации, приветствуется привлечение ІТ-профессионалов, представителей высших и других 

учебных заведений. 

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере убывания 

значимости): качество ИП, отзыв руководителя проекта, уровень презентации и защиты проекта. 

Если проект выполнен группой обучающихся, то при оценивании учитывается не только уровень 

исполнения проекта в целом, но и личный вклад каждого из авторов. Решение принимается 

коллегиально. 

Методическое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративный; 

2. Метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение её самостоятельно 

или группой); 

3. Проектно- исследовательский; 

4. Наглядный: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

 использование технических средств; 

 просмотр видеороликов. 

Практический: 

 практические задания; 

 анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня готовности учащихся к 

освоению содержания модуля, степени сложности материала, типа учебного занятия. На выбор 

методов обучения значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Формы обучения: 

 фронтальная — предполагает работу педагога сразу со всеми учащимися в едином 

темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используется компьютер педагога с 

мультимедиа проектором, посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

 групповая — предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого группа 

распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых регулируется педагогом; 

 индивидуальная — подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

учащимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть занятия 



20 

(объяснение новой темы) проводится фронтально, затем учащийся выполняют индивидуальные 

задания или общие задания в индивидуальном темпе; 

 дистанционная - взаимодействие педагога и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты.  

Для реализации дистанционной формы обучения весь дидактический материал размещается 

в свободном доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и учащихся в 

социальных сетях, по электрон ной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. Кроме 

того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации учащегося при самостоятельной 

работе дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и педагога, позволяет не 

ограничивать процесс общения нахождением в учебной аудитории, обеспечить возможность 

непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей или всех детей в период сезонных 

карантинов (например, по гриппу) и температурных ограничения х посещения занятий. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагоги дополнительного образования Программа 

Липунова Елизавета Александровна Цифровая культура 
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