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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной деятельности «Моя информационная культура» (далее — курс) 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образованияФедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»), Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО),а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания, с учетом Приказа Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г  № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». Программа составлена на основе требований представленных в 

ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФАОП НОО ОВЗ, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»  

Курс «Моя информационная культура» как пропедевтический этап обучения информатике, логике и алгоритмике оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности  На 

данном этапе начинается формирование навыков будущего, необходимых для жизни и работы в современном технологичном обществе  

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении данного курса, найдут применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, станут значимыми для 

формирования качеств личности, т  е  они ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения  

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх основных тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Целями изучения курса являются: 

- развитие алгоритмического и критического мышлений; 

- формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универсальных учебных действий (универсальных 

компетентностей) на основе средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её результаты;  



- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий  

Основные задачи курса: 

- формирование понимания принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения; 

- формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их решения с 

помощью информационных технологий; 

- формирование умений и навыков формализованного описания поставленных задач; 

- формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

- формирование умений и навыков составления простых программ по построенному алгоритму на языках программирования; 

- формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных технологий, 

применять полученные результаты в практической деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика  

Группа обучающихся с РАС по варианту 8.1 -  дети третьей и четвертой группы с РАС, которые получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но 

жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это 

создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению успеха, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить непостоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у 

такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают 

его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  



При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они 

могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, 

генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире.  

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, 

крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные 

фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 

получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального 

поведения.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 



При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности 

трудности общения -ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети 

становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения.  

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 

освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со 

своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в 

диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей 

идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного 

запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и 

в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 



наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Особые образовательные потребности  

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации 

обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;  

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть 

готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в 

еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником) организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном 

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в 

школе, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  



- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 

информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению фрагментарности 

представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 

занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 

сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;  

- помощь в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 



- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного», 

специфики овладения учебными навыками. 

- систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

МЕСТО КУРСА «МОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА»ВПЛАНЕВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Курс внеурочной деятельности «Моя информационная культура» позволяет реализовать межпредметные связисучебными предметами 

«Технология» (раздел «Информационно-коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел «Математическая информация»), 

«Окружающий мир» (раздел «Правила безопасной жизни»). Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, 

направленной на реализацию особых интеллектуальных исоциокультурных потребностей обучающихся.  

Срок реализации программы— 4года.  

На изучение отводится 135 часа: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), в 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности «Моя информационная культура»   

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности «Моя информационная культура»  в соответствии с Программой воспитания 

реализуется через:  

̶ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, организацию их работы с получаемой 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

̶ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

̶  применение на занятиях интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий,которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

̶ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС  

1. Цифровая грамотность. 

Техника безопасности при работе с компьютером.  Устройство компьютера.  Клавиатура и компьютерная мышь (описание и назначение).  

Понятие аппаратного обеспечения компьютера.  Знакомство с браузером.  Понятие программного обеспечения компьютера.  Файл как форма 

хранения информации. 

2. Теоретические основы информатики. 

Информация и способы получения информации.  Хранение, передача и обработка информации.  Понятие объекта.  Названия объектов.  

Свойства объектов.  Сравнение объектов.  Понятие высказывания.  Истинные и ложные высказывания.  Понятие множества.  Множества 

объектов.  Названия групп объектов.  Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий.  Понятие алгоритма.  Исполнитель.  Среда исполнителя.  Команды исполнителя.  Свойства алгоритмов: 

массовость, результативность, дискретность, понятность.  Знакомство со средой формального исполнителя «Художник». 

4. Информационные технологии. 

Понятие «графический редактор».  Стандартный графический редактор.  Запуск графического редактора.  Интерфейс графического 

редактора.  Калькулятор.  Алгоритм вычисления простых примеров в одно действие.  Стандартный текстовый редактор.  Интерфейс 

текстового редактора.  Набор текста.  Исправление ошибок средствами текстового редактора. 

 

2 КЛАСС 

1. Цифровая грамотность. 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный 

блок.Программное обеспечение.  Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами.  Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики. 

Информатика и информация.  Понятие «информация».  Восприятие информации.  Органы восприятия информации.  Виды информации по 

способу восприятия.  Носитель информации.  Хранение, передача и обработка как информационные процессы.  Способы организации 

информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы.  Представление информации.  Виды информации по способу представления.  Введение 

в логику.  Объект, имя объектов, свойства объектов.  Высказывания.  Истинность простых высказываний.  Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование. 

Определение алгоритма.  Команда, программа, исполнитель.  Свойства алгоритма.  Линейные алгоритмы.  Работа в среде формального 

исполнителя.  Поиск оптимального пути. 



4. Информационные технологии. 

Стандартный текстовый редактор.  Набор текста.  Создание и сохранение текстового документа.  Клавиши редактирования текста.  

Редактирование текста.  Стандартный графический редактор.  Создание и сохранение графического файла.  Основные инструменты 

стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 КЛАСС  

1. Цифровая грамотность. 

Аппаратное обеспечение компьютера.  Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, 

жёсткий диск, процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение).  Компьютер — универсальное устройство для 

работы с информацией.  Программное обеспечение компьютера (примеры и назначение).  Основные элементы рабочего окна программы.  

Рабочий стол.  Ярлык программы.  Меню «Пуск», меню программ.  Файлы и папки (инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, 

переименовать, создать, открыть, удалить).  Поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики. 

Понятие «информация».  Виды информации по форме представления.  Способы организации информации и информационные процессы.  

Хранение, передача, обработка (три вида обработки информации).  Носитель информации (виды носителей информации).  Источник 

информации, приёмник информации.  Способы организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы.  Представление 

информации.  Виды информации по способу представления.  Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и отличающие 

свойства.  Нахождение лишнего объекта.  Высказывания.  Одинаковые по смыслу высказывания.  Логические конструкции «все», «ни один», 

«некоторые».  Решение задач с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование. 

Алгоритмы и языки программирования.  Свойства алгоритмов: массовость, результативность, дискретность, понятность.  Понятие 

«Алгоритм».  Способы записи алгоритмов.  Команда.  Программа.  Блок-схема.  Элементы блок-схемы: начало, конец, команда, стрелка.  

Построение блок-схемы по тексту.  Циклические алгоритмы.  Блок-схема циклического алгоритма.  Элемент блок-схемы: цикл.  Построение 

блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма.  Работа в среде формального исполнителя. 

4. Информационные технологии. 

Текстовый процессор.  Создание и сохранение текстового документа.  Интерфейс текстового процессора.  Редактирование текста.  

Инструменты редактирования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки.  Форматирование.  Инструменты 

форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет.  Изображения в тексте: добавление, положение.  Стандартный графический редактор.  

Создание и сохранение графического файла.  Инструменты графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, 

контур фигур, масштаб, палитра.  Работа с фрагментами картинок.  Копирование фрагмента изображения.  Добавление цвета в палитру.  

Масштабирование изображений. 

4 КЛАСС  



1. Цифровая грамотность. 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обработки информации.  Аппаратное обеспечение компьютера: 

микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная память, процессор, системный блок, 

графический планшет, гарнитура, сенсорный экран.  Основные и периферийные устройства компьютера.  Устройства ввода, вывода и ввода-

вывода.  Программное обеспечение (основные и прикладные программы).  Операционная система.  Кнопки управления окнами.  Рабочий 

стол.  Меню «Пуск», меню программ.  Файловая система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики. 

Понятие «информация».  Виды информации по форме представления.  Способы организации информации и информационные процессы.  

Хранение, передача, обработка (развёрнутое представление).  Источник информации, приёмник информации.  Объекты и их свойства.  

Объект, имя объектов, свойства объектов.  Логические утверждения.  Высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни 

один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование. 

Алгоритмы.  Визуальная среда программирования Scratch.  Интерфейс визуальной среды программирования Scratch.  Линейный алгоритм и 

программы.  Скрипты на Scratch.  Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться» «спрятаться», «ждать»  Scratch: 

циклы, анимация, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращение, движение.  Алгоритм с ветвлением и его блок-схема.  Использование 

условий при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии. 

Графический редактор.  Создание и сохранение графического файла.  Инструменты графического редактора: карандаш, заливка, фигуры 

(дополнительные параметры фигур), цвет, ластик, текст, кисти.  Добавление новых цветов в палитру, изменение масштаба изображения и 

размера рабочего полотна.  Копирование и вставка фрагмента изображения.  Коллаж.  Текстовый процессор.  Создание и сохранение 

текстового документа.  Редактирование текста средствами текстового процессора и с использованием «горячих» клавиш.  Инструменты 

редактирования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки.Форматирование.  Инструменты форматирования: 

шрифт, кегль, начертание, цвет.  Изображения в тексте: добавление, положение.  Маркированные и нумерованные списки.  Знакомство с 

редактором презентаций.  Способы организации информации.  Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема.  Оформление 

слайдов.  Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, переместить.  Макет слайдов. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы следующие результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания,  

уважения и доброжелательности  

Эстетического воспитания: 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

Экологического воспитания: 

проявление бережного отношения к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе  

Ценности научного познания: 

формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 6 работа с 

информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  



Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— оценивать свой вклад в общий результат Универсальные регулятивные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 6 самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся научится:  

Цифровая грамотность: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- иметь представление о компьютере как универсальном устройстве для передачи, хранения и обработки информации; 

- использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 

- иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и назначение); 

- знать основные устройства компьютера; 

- осуществлять базовые операции при работе с браузером;иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие 

«программа»); 



- иметь базовые представления о файле как форме хранения информации  

Теоретические основы информатики: 

- знать понятие «информация»; 

- иметь представление о способах получения информации; 

- знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

- использовать понятие «объект»; 

- различать свойства объектов; 

- сравнивать объекты; 

- использовать понятие «высказывание»; 

- распознавать истинные и ложные высказывания; 

- знать понятие «множество»; 

- знать название групп объектов и общие свойства объектов   

Алгоритмы и программирование: 

- иметь представление об алгоритме как порядке действий; 

- знать понятие «исполнитель»; 

- иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 

- работать со средой формального исполнителя «Художник»   Информационные технологии: 

- иметь представление о стандартном графическом редакторе; уметь запускать графический редактор; 

- иметь представление об интерфейсе графического редактора;  осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм 

вычисления простых примеров в одно действие); 

- иметь представление о стандартном текстовом редакторе; 

- знать интерфейс текстового редактора; 

- уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового редактора  

2 класс 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся научится:  

Цифровая грамотность: 

- различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий 

диск, процессор, системный блок; 

- иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное обеспечение, меню «Пуск», меню программ, кнопки 

управления окнами; 

- иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия «файл» и «папка»)   



Теоретические основы информатики 

- правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 

- различать органы восприятия информации; 

- различать виды информации по способу восприятия; использовать понятие «носитель информации»; 

- уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

- уметь работать с различными способами организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы; 

- знать виды информации по способу представления; 

- уметь оперировать логическими понятиями; 

- оперировать понятием «объект»; 6 определять объект по свойствам; 

- определять истинность простых высказываний; 

- строить простые высказывания с отрицанием  

Алгоритмы и программирование: 

- определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 

- использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 

- составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 

- осуществлять работу в среде формального исполнителя 

Информационные технологии: 

- создавать текстовый документ различными способами; 

- набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового редактора; 

- знать клавиши редактирования текста;  

- создавать графический файл средствами стандартного графического редактора; 

- уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся научится:  

Цифровая грамотность: 

- различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, 

жёсткий диск, процессор, оперативная память, системный блок, устройства, передающие информацию от пользователя компьютеру, 

устройства, передающие информацию от компьютера пользователю; 

- пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 

- пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, 

переименовать, создать, открыть, удалить); 



- осуществлять простой поиск информации  

Теоретические основы информатики: 

- определять виды информации по форме представления; 

- пользоваться различными способами организации информации и информационными процессами; 

- различать основные информационные процессы: хранение (носитель информации, виды носителей информации), передача (источник 

информации, канал связи, приёмник информации), обработка (виды обработки информации); 

- группировать объекты; 

- определять общие и отличающие свойства объектов; 

- находить лишний объект; 

- определять одинаковые по смыслу высказывания; 

- использовать логические конструкции «все», «ни один», «некоторые»; 

- решать задачи с помощью логических преобразований. 

Алгоритмы и программирование: 

-  иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 

- определять алгоритм по свойствам; 

- иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

- знать основные элементы блок-схемы: начало, конец, команда, стрелка; 

- строить блок-схему по тексту; 

- иметь представление о циклических алгоритмах; 

- строить блок-схему циклического алгоритма;  

- знать элемент блок-схемы «цикл»; 

- строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма; 

- различать основные элементы среды визуального программирования Scratch; 

- использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

- составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch  

Информационные технологии: 

- знать, что такое текстовый процессор; 

- отличать текстовый процессор от текстового редактора; создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 

- знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 6 знать правила набора текста в текстовом процессоре; 

- редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки; 

- знать понятие «форматирование»; 



- пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет; 

- добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

- изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 

- работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, 

фрагменты картинок, копирование фрагмента изображения  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся научится:  

Цифровая грамотность: 

- различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 

- различать программное обеспечение компьютера: операционная система, кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», 

меню программ, файловая система компьютера  

Теоретические основы информатики: 

- определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

- пользоваться различными способами организации информации в повседневной жизни; 

- иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

- оперировать объектами и их свойствами; 

- использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

- строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с 

конструкциями «и», «или». 

Алгоритмы и программирование: 

- знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

- создавать простые скрипты на Scratch; 

- программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться», «спрятаться», «ждать»; 

- реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, анимацию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и 

вращения, движение; 

- иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

- использовать условия при составлении программ на Scratch  

Информационные технологии: 

- работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, текст, кисти, работа с фрагментами картинок, 

копирование и вставка фрагмента изображения; 

- набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового процессора; 



- использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 

- добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их положение; 

- создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового процессора; 

- иметь представление о редакторе презентаций; 

- создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

- добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 

- оформлять слайды; 

- создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

- работать с макетами слайдов; 

- добавлять изображения в презентацию; 

- составлять запрос для поиска изображений 

 

Форма проведения занятий 

С учетом специфики школы обучение предусматривает индивидуальную форму занятий с учителем с применением ДОТ или занятия в мини-

группах.  

В  курсе наиболее распространены следующие формы работы: обсуждения, дискуссии, решения кейсов, эксперименты, викторины, 

коммуникативные игры, дидактические игры, выполнение интерактивных заданий. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 
Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Форма занятия 

1 

Раздел 1. Введение в ИКТ. 

Техника безопасности. Компьютер – универсально устройство 

обработки данных. Программы и данные. Информация и 

информационные процессы. 

7  

Консультация 

2 

Раздел 2. Информация и компьютер. 

Программы и данные. Компьютерная графика. Текстовые 

документы. 

7  

Практическое 

занятие, игра 

3 
Раздел 3. Логика. Объекты. 

Элементы математической логики. 
4  

Практическое 

занятие, игра 

4 
Раздел 4. Логика. Множества. 

Элементы математической логики. 
5  

Консультация, 

практическое занятие 

5 
Раздел 5. Алгоритмы. 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 
7  

Практическое 

занятие, игра 

6 Раздел 6. Систематизация знаний. 3  
Подготовка мини-

проекта 
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 
Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Форма занятия 

1 
Раздел 1. Теория информации. 

Информация и информационные процессы. 
5  

Консультация 

2 

Раздел 2. Устройство компьютера. 

Компьютер – универсально устройство обработки данных. 

Программы и данные 

5  

Практическое 

занятие, игра 

3 
Раздел 3. Текстовый редактор. 

Текстовые документы 
5  

Практическое 

занятие, игра 

4 

Раздел 4. Алгоритмы и Логика.  

Элементы математической логики. Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции. 

5  

Консультация, 

практическое занятие 

5 
Раздел 5. Графический редактор. 

Компьютерная графика. 
5  

Практическое 

занятие, игра 

6 Раздел 6. Систематизация знаний. 9  
Подготовка мини-

проекта 
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3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 
Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Форма занятия 

1 

Раздел 1. Введение в ИКТ. 

Информация и информационные процессы. Компьютер – 

универсально устройство обработки данных. Программы и данные. 

Программы и данные 

6  

Консультация 

2 
Раздел 2. Текстовые процессоры. 

Текстовые документы.  
4  

Практическое 

занятие, игра 

3 
Раздел 3. Графический редактор. 

Компьютерная графика 
4  

Практическое 

занятие, игра 

4 
Раздел 4. Логика.  

Элементы математической логики.  
6  

Консультация, 

практическое занятие 

5 
Раздел 5. Алгоритмы. Блок – схемы. 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 
5  

Практическое 

занятие, игра 

6 Раздел 6. Систематизация знаний. 9  
Подготовка мини-

проекта 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   



4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 
Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Форма занятия 

1 

Раздел 1. Введение в ИКТ. 

Информация и информационные процессы. Компьютер – 

универсально устройство обработки данных. Программы и данные. 

Программы и данные 

5  

Консультация 

2 
Раздел 2. Графический и текстовый редактор. 

Компьютерная графика. Текстовые документы.  
5  

Практическое 

занятие, игра 

3 
Раздел 3. Редактор презентаций. 

Мультимедийные презентации. 
5  

Практическое 

занятие, игра 

4 
Раздел 4. Алгоритмы 1.  

Элементы математической логики. Язык программирования. 
5  

Консультация, 

практическое занятие 

5 
Раздел 5. Алгоритмы 2.  

Язык программирования. 
5  

Практическое 

занятие, игра 

6 Раздел 6. Систематизация знаний. 9  
Подготовка мини-

проекта 
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