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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 



5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 



сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Структура планируемых результатов 

Личностные результаты освоения 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 



• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускн ик получит воз можн ость для формирования : выраженной устойчивой учебно- 
познавательной мотивации и интереса к учению; готовности к самообразованию и 

самовоспитанию адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; морального 
сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Регулятивные 

универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускн ик получит возможн ость научиться: самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; построению жизненных планов во временно2й перспективе; при планировании 

достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметьубеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускн ик получит возможн ость научиться: учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в сотрудничестве; учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной деятельности; осуществлять 

коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнѐра; в процессе коммуникации достаточно точно, 



последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; в совместной 

деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходеисследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускн ик получит возможн ость научи ться:основам рефлексивного чтения; ставить 

проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Назначение предпрофильной подготовки 

Согласно Концепции профильного обучения, выпускник основной школы должен совершить 

«ответственный выбор – предварительное самоопределение в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности». Этот выбор ложится в основу определения им своей 

дальнейшей образовательной траектории, которая будет реализована либо в учреждениях 

начального или среднего профессионального образования, либо на старшей ступени общего 

образования в рамках профильного обучения. 

Целью предпрофильной подготовки является создание образовательного пространства для 



осуществления предварительного самоопределения. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, содействующей 

их самоопределению по завершению общего образования. Таким образом, предпрофильная 

подготовка призвана: 

- актуализировать потребность обучающихся в определении своих образовательных 

и жизненных планов, 

- обеспечить процесс определения обучающимися образовательных и жизненных 

планов информационной базой, 

- создать условия для получения обучающимися минимального личного опыта в 
отношении различных областей профессиональной деятельности. 

 

Структура предпрофильной подготовки 

Предпрофильная подготовка представляет собой сочетание трех 

основных направлений работы: 

Информирование 

Информирование обучающихся о возможностях продолжения образования или 

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, в первую 

очередь, расположенными на данной территории, информирование о программах профильного 

обучения, реализуемых различными общеобразовательными учреждениями, информирование о 

состоянии и прогнозах развития рынка труда территории. 

В результате реализации данного направления обучающиеся получают необходимые 

информационные ресурсы для планирования своего образовательного будущего и опыт 
работы с такого рода ресурсами. 

Предпрофильные курсы 

Освоение содержания предпрофильных курсов позволяет обучающемуся осуществить 

«пробу сил» в той или иной сфере человеческой деятельности. 

В результате реализации данного направления обучающиеся получают опыт освоения 

способов деятельности, изучения и преобразования предметов и процессов, характерных для 

той или иной сферы человеческой деятельности, а также опыт осуществления ответственного 

выбора. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение проектирования обучающимся своей 

образовательной траектории включает консультирование, мониторинг освоения 

предпрофильных курсов, организацию рефлексии полученного учащимися опыта, их 

самопознания, соотнесение полученной информации и предпочтений обучающихся. Это 

направление предполагает создание условий, в которых обучающийся 9-го класса с 

необходимостью осуществлял бы выбор (курсов, практик, направлений деятельности…) для 

формирования осознанной позиции в отношении своей будущей деятельности. Психолого- 

педагогическое сопровождение является связующим звеном по отношению к первым двум 

направлениям и между этими направлениями предпрофильной подготовки и предпочтениями 

обучающегося. 

В результате реализации данного направления обучающиеся принимают принципиальное 

решение о своем дальнейшем образовании (профессиональном или общем) или трудовой 

деятельности. Основой этого решения становятся результаты профессионально 

организованных процессов самопознания и самоопределения обучающихся и рефлексии 

результатов курсов по выбору; рекомендации по поводу затруднений в процессе выбора 

предпочтительного вида деятельности. 

 
Результаты предпрофильной подготовки 

Ученик умеет: 

- анализировать результаты и последствия своей деятельности (по выбору и реализации 

образовательной траектории), 



- проектировать и рефлексировать свою образовательную деятельность и ее 

результаты, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений. Ученик 

ориентируется (т.е. имеет информацию и пользуется ею): 

- в образовательных возможностях по завершении основного общего образования, 

- в ситуации на рынке труда в территории. 

 

Место предпрофильных курсов в системе предпрофильной подготовки 

Назначение предпрофильных курсов: 

1. Предпрофильные курсы являются предметом выбора обучающегося. 
Формирование готовности к ответственному выбору происходит в рамках психолого- 

педагогического сопровождения предпрофильной подготовки. Предпрофильные курсы 

являются поводом и отправной точкой для организации этой работы. Поскольку умение делать 

выбор сопряжено с ответственностью за него, учащийся обязан полностью пройти выбранный 

им курс, включая все предусмотренные формы промежуточного и итогового контроля, даже 

если в процессе освоения курса он получил объективные основания считать свой выбор 

неудачным. 

2. Освоение предпрофильных курсов предоставляет обучающемуся материал для анализа 

своих намерений, возможностей и предпочтений. 

Освоение предпрофильных курсов не столько имеет академическую ценность, сколько 

предоставляет обучающемуся материал для анализа, рефлексии и проектирования своей 

будущей образовательной траектории. Поэтому следует разделять: 

а) объективно измеряемые образовательные результаты курса (информированность и опыт, 
знания и умения), которые оцениваются учителем, 

б) результат пробы, который субъективен и оценивается обучающимся в рамках рефлексии, 

в) результативность курса, которая определяется четкостью позиции ученика между «освоение 

курса подтвердило правильность выбора, дало дополнительные основания к принимаемому 

решению» и «освоение курса показало, что нужно менять направление выбора, что данная 

деятельность не соответствует имевшимся ожиданиям», высказанной в ходе консультации в 

рамках психолого- педагогического сопровождения. 

3. Предпрофильные курсы обеспечивают пробу для обучающегося: 

в различных сферах человеческой деятельности, 

 при осуществлении различных видов деятельности, 

 из позиции различных социально-профессиональных ролей. 

Предпрофильные курсы имеют ориентационный и практико-ориентированный характер. 

Поэтому ведущими образовательными результатами обучающихся являются представления (о 

чем-то) и опыт (какой-либо деятельности) 

Основные понятия: 

Виды деятельности – общие виды человеческой деятельности, применимые к 

различным объектам воздействия: производство, проектирование \ изобретательство, 

управление, исследование, творчество. 

Предпрофильный курс – обязательный курс по выбору, нацеленный на формирование 

представлений учащегося о широкой группе социально-профессиональных ролей и получение 

им опыта реализации какого-либо вида деятельности в какой-либо сфере человеческой 

деятельности. 

Проба – специально организованная в реальных или модельных условиях деятельность 

учащегося в пределах широкой социально-профессиональной роли. 

Социально-профессиональные роли – роли в отношении коллектива, клиентов и других 

объектов профессиональной деятельности, характерные для группы схожих по какому-то 

признаку (виду деятельности, объекту воздействия и т.п.) профессий с максимально широко 

очерченными границами и нивелированными отличиями между отдельными профессиями и 

специальностями внутри группы. 

Сферы деятельности – в общем виде выделяются на основе главного объекта 



воздействия человека: материальный объект, человек, знаковые системы, окружающая среда, 

художественный образ. 

 

Задачи и содержание предпрофильных курсов 

Задачи предпрофильного курса 

Главная задача предпрофильного курса - познакомить обучающегося с определенным 
типом профессиональной деятельности, дать возможность попробовать себя в определенных 

социально-профессиональных ролях, связанных с этой деятельностью. 

Для решения этой задачи могут быть поставлены задачи формирования определенных знаний и 

начальных умений в том случае, если эти результаты образования – необходимый ресурс для 

проведения пробы. 

Содержание предпрофильного курса 

Содержание курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки определяется тем, 

насколько оно позволяет обучающимся осознать свои предпочтения для будущей 

деятельности и совершить в дальнейшем ответственный выбор либо варианта продолжения 

образования (включая профиль), либо рода занятий. 

Содержание предпрофильного курса задается одной из рамочных программ, рекомендованных 

к применению министерством образования и науки Самарской области. 

 

АЗБУКА ЖУРНАЛИСТИКИ 

Место программы в системе предпрофильных курсов 
 

Основная позиция 
проектирование \ изобретательство 

 

творчество человек – знаковые системы 

производство (товара \ услуги)  

Дополнительная позиция: 
управление 

 
человек – человек 

 

Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 
- знакомство с социально-профессиональными ролями различных представителей редакции 

СМИ: журналиста, редактора, корректора, коммерческого директора, 

- получение учащимися опыта анализа, создания, редактирования, корректуры 

журналистского текста, проектирования издания. 

 

Содержание программы 

В зависимости от интересов учащихся и ресурсов образовательного учреждения может быть 

выбран один из двух вариантов темы 5, представленных в программе. 

 

Тема 1. Журналистика как вид деятельности и профессия 

Профессия — журналист. Понятие информации. Работа журналиста для обеспечения 

потребностей общества в новой информации. 

Виды средств массовой информации. Газета и журнал. Особенности радио- и тележурналистики. 

Интернет-СМИ. Целевая аудитория СМИ. 

Особенности взаимодействия с аудиторией. Аудитория — потребитель информации. 

Взаимодействие с аудиторией. 

Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и обязанности журналиста при 

сборе и распространении информации. Практика судебных разбирательств по делам СМИ. 

Этические кодексы и нормы журналистского поведения. 

Структура редакции и распределение функций в ней. 

Экскурсия в редакцию СМИ. 

Практикум: 

Анализ прессы, радио- и телепередач, Интернет-СМИ. Определение аудитории отдельных 

СМИ, прямой и обратной связи с ней. 

Деловая игра: 



«Трансформация информации» («испорченный телефон»). 

Мозговой штурм: 

«Какая информация нужна аудитории?» 

Тема 2. Журналистский текст . 

Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами. Методика интервью, беседы, 

опроса, анкетирования. 

Структура журналистского текста. Заголовок (его основные функции и требования к нему), лид 

(вводная часть), смысловые части (абзацы), подпись. 

Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. Структурная организация 

и авторское «я». Отчет, рецензия, очерк, эссе, фельетон — краткая характеристика. Место и роль 

описания, повествования и рассуждения в газетных, радио- и телетекстах. 

Формирование общественного мнения — убеждение, внушение. 

Практикум: 

- Анализ газетных текстов, заголовков, лидов. 

- Анализ структуры текстов. Определение жанров. Сопоставление изданий. 

- На выбор учащегося: проведение интервью или пресс-конференции. 

- Создание текстов определенных жанров (на выбор учащегося). 

 

Тема 3. Редактирование и корректура . 

Редактор и корректор в коллективе редакции СМИ. 

Редактирование текста. Редактирование в журналистской деятельности. Виды вычитки текста и 

редакторской правки. Анализ структуры и ошибок (логических, фактических, речевых). 

Корректурные знаки. 

Практикум: 

- Анализ газетных материалов, речи теле- и радиожурналистов. 

- Редактирование текстов. Выявление и классификация ошибок. 

- Корректура текста. 

Тема 4. Экономика и маркетинг СМИ . 

СМИ как товар. Изучение информационного рынка и потенциальной аудитории, разработка 

концепции издания. Продвижение СМИ на рынок информации. 

Деловая игра: 

Разработка проекта газеты (теле- или радиопередачи): определение аудитории, целей и задач, 

названия, рубрик, объема, оформления, предполагаемых источников доходов, способов 

продвижения на рынок (слоган, реклама и т.д.). 

Тема 5. Номер газеты . 

Композиционно-графическая модель. Формат и объем издания. Название и его оформление. 

Макетирование — создание графического плана размещения текстов, иллюстраций, заголовков, 

подписей на полосах. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков, 

подзаголовков, лида. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов. Роль 

и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики. 

Практикум: 

- Анализ газет. 

- Создание композиционно-графической модели, оформление заглавной части, подготовка 

макета и оформление своего издания. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы 

АЗБУКА ЖУРНАЛИСТИКИ 

№ Наименование раздела программы 
Кол-во часов 

 Журналистика как вид деятельности и профессия 

1 Профессия — журналист. Этико-правовые основы 
журналистики. 

1 

2 Экскурсия в редакцию СМИ. 1 

3 Мозговой штурм: 
«Какая информация нужна аудитории?» 

1 

 



 Тема 2. Журналистский текст 

4 Методы сбора информации: наблюдение, работа с 
документами. 

1 

5 Структура журналистского текста. Основные жанры. 1 

6 Практикум:Анализ газетных текстов, заголовков, лидов. 
1 

 Тема 3. Редактирование и корректура  

7 Практикум: Анализ газетных материалов, речи теле- и 
радиожурналистов. 

 

1 
 Тема 4. Экономика и маркетинг СМИ  

8 Деловая игра: 
Разработка проекта газеты. 

1 

 Тема 5. Номер газеты  

9 Практикум: Анализ газет. 
1 

 Всего 9 
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