
 

 

 
 

 

 

 



 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 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»; 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242  от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

  Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК- 641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Учебный план МБОУ ООШ №9. 

 

Программа «Азбука журналистики» объединяет учащихся 6-9 классов и ставит своей 

целью создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 

 

Данный курс имеет  социально – педагогическую направленность  и способствует 

формированию следующих  компетенций: 

•  коммуникативной компетенции; 

•языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции; 

• культуроведческой компетенции. 

 

Актуальность курса обусловлена тем, что в школьной программе недостаточно 

сведений о роли средств массовой информации в общественной жизни. Учащиеся, 

оканчивающие среднюю школу, мало ориентируются в процессах, происходящих в обществе. 

Данный курс поможет определиться ученику в выборе профиля, восполнить пробелы в его 

предыдущей подготовке. Школьники расширят и углубят свои знания о видах общения и 

речевых жанрах. При этом большое внимание уделяется публичному общению - таким 

жанрам,  как устные развернутые ответы, спор, отзыв, объяснительная записка, газетная 

информация и др. 

 

В основе содержания и структуры программы « Азбука журналистики» лежит 

концепция профильного образования, в процессе которого будущие журналисты смогли бы 

изучать основы журналистики в ходе практической деятельности. Обучаясь по программе, 

ученики получают возможность сориентироваться в многообразии профессий, сопоставить 

собственные желания и склонности с потребностями современного рынка труда, сделать свой 

профессиональный выбор в будущем. 

Программа «Азбука журналистики» является интенсивным курсом, базирующимся на 

сочетании теоретических занятий, психологической подготовки, практических тренингов и 

сочетается с практической работой по написанию материалов и выпуску школьной газеты. 

 

 

 

 



Программа рассчитана на один год обучения (1 час в неделю). 

 

Общее количество часов—34,  в том числе: лекционные занятия – 14 часов, 

практические работы (творческие практикумы) – 20 часов, зачѐтные работы (групповые  

проекты, личные творческие) – 15 часов, итоговое занятие (подведение итогов) –  1 час. 

 

Целью программы является ознакомление учащихся с особенностями журналистской 

профессии на основе их личного практического опыта. 

 

Задачами программы являются: 

- выявление интересов и проверка способностей учащихся; 

 

- формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества;  

- изучение истории журналистики и основ журналистского творчества; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;  

- формирование практических навыков создания школьного печатного издания. 

 

Программа курса включает в себя: 

- изучение основ истории отечественной журналистики;  

- обзор современных средств массовой информации; 

- знакомство с нормами профессиональной этики журналиста;  

- методы сбора и обработки информации; - психологическая подготовка журналиста; 

- изучение основных журналистских жанров (информация, заметка, статья, интервью);  

- методы работы со словом; 

- знакомство с оформительским делом. Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта 

по различным изданиям периодической печати. Работа на ПК. Особенности компьютерных 

программ MS WORD. MS POWER POINT, MS PUBLISHER. Практические работы. 

 

Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются различные формы 

проведения занятий: 

 
➢ беседа 

➢ практические занятия 

➢ просмотр кинофильмов, их обсуждение 

➢ чтение и обсуждение статей из газет 

➢ написание отзывов и статей 

➢ выпуск школьной газеты 

➢ практическая работа по написанию статей и выпуску газеты. 

 

Предусмотрена как групповая (5 – 7 человек), так и индивидуальная формы 

работы. Возможно деление обучающихся на 2 группы по возрасту: 6 – 7 классы и 8 – 9 

классы. 

В отличие от основных школьных дисциплин программа данного курса не 

предусматривает фиксированных домашних заданий, однако, может включать такие формы 

работы как видеопросмотр актуальных художественных фильмов и телепередач, посещение 

спектаклей, выставок, подготовку публикаций для газеты, экскурсии. 

 

 



Данная программа учебного курса предусматривает тесную взаимосвязь с такими 

предметами базового школьного курса как русский язык, литература и история. 

 

Планируемые результаты: 

Программа «Азбука журналистики» даст возможность накопить опыт для дальнейшей 

жизни, научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать 

свою точку зрения на различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться 

логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять себя редактором собственного издания. Учащиеся смогут: 

Определить тему или идею текста; 

Составлять простой и подробный план текста; 

Создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом); 

Оценивать чужую и свою речь; 

Спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания; 

Сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объѐма, до 

одного абзаца и одного предложения; 

Рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

Брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

Вести репортаж с места событий; 

Составлять различные типы текстов газетной информации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

-знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

-формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 

-освоение основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, 

анализа и оценки событий окружающей жизни; 

-формирование активной жизненной позиции. 

- формированию основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание);  готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение культурой общения с медиа, 

-овладение навыками работы с различными источниками информации; 

-развитие творческих и коммуникативных способностей; 

-развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и 

оценивать медиатексты, 

-овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 

 

Предметные результаты: 

- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 



-знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать 

информацию, заметку, интервью, статью), умение грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 

-овладение навыками работы с медиатекстом. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 



опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

 

Формы аттестации: практическая работа, тестирование, зачѐт, выпуск газеты, 

итоговый смотр достижений, конкурс творческих работ. 

Газета выходит не менее 1 раза в месяц, формата А-4. 

Включает в себя следующие рубрики: 

 «Я – гражданин Российской Федерации»: освещение важных событий в стране, 

области, городе, районе; формирование активной жизненной позиции обучающихся, 

политико-правового понимания политических событий, процессов в обществе;

 «Вести из классов»: освещение всех сторон учебной и внеучебной деятельности 

классов; статьи об участниках и победителях олимпиад; статистика интеллектуального 

развития классов.

 «Новости спорта»: статьи о спортивных соревнованиях в школе, о выездных 

спортивных соревнованиях; интервью с лучшими спортсменами школы;

 «Интервью»: беседы с обучающимися, педагогами, интересными людьми, 

выдающимися личностями.

 « Мир моих увлечений»: статьи, связанные с интересами мальчишек и девчонок.

 «Юмор»: шуточные истории из жизни учащихся, анекдоты, стишки-прибаутки, 

сканворды.

 «Проба пера»: стихотворения, рассказы, написанные учащимися школы, учителями; 

статьи о писателях и поэтах родного края.

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие 

Выборы старосты, распределение обязанностей между членами кружка. 

 

Журналистика и социальная практика 

Содержание понятий «журналистика», «СМИ», «СМК». Функции и назначение 

журналистики. 

Социальные роли журналистики. 

 

Основные характеристики журналистской информации 

Определение понятия «информация». Свойства и назначение массовой информации. 

Виды журналистской информации. Творческая работа журналиста. 

 

Методы сбора журналистской информации 

Методы сбора журналистской информации. Специфика методов сбора журналистской 

информации. Метод опроса в журналистике. Наблюдение как метод сбора информации в 

журналистике. Изучение документов как метод сбора информации. Интервью как 

универсальный метод получения информации. Виды интервью. Анкетирование. Виды 

анкетирования: по числу респондентов, по полноте охвата, по типу контактов с респондентом. 



Практическая работа: 

− подготовка интервью; − анализ работ. 

 

Жанры журналистики 

Жанры журналистики. Определение понятия «жанр». Общее и различное в жанрах. 

Основные группы жанров. Жанры журналистики в рекламном творчестве. 

 

Методика работы над информационными жанрами в газете и на радио 

Методика создания текстов печатных информационных жанров. Радиожурналистика. 

Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. Особенности работы 

над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

 

Жанры онлайновых СМИ 

Жанры онлайновых СМИ. Становление терминологии нового направления 

современной журналистики. Жанры электронных версий газет и журналов. Электронные СМИ 

в Интернете. 

 

Путевые заметки 

Репортажные моменты (описания, детали, эмоции и впечатления автора). Конкурс 

творческих работ. Путевые заметки. 

 

Статья 

Виды статей, трансформация жанра. Статья - жанр, предназначенный для анализа 

актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная статья. Критическая статья. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную статью; 

- подготовить критическую статью; 

- анализ работ. 

 

Репортаж 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора 

события для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, 

наглядность, активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. 

Событийный репортаж (оперативность, хронологичность), тематический репортаж (в основе 

тема, а не событие), постановочный репортаж. 

Практическая работа: 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему, 

- анализ работ, провести интервью, написать заметку,  подготовить материал по теме и 

др.   

 

Тележурналистика 

История  возникновения  и  развития  тележурналистики.  Журналистские  профессии  

на  ТВ: репортер, редактор, диктор, корреспондент, продюсер, телережиссер. 

 

Реклама  

Определение понятия «реклама». Категория «жанр» в рекламном творчестве. 

Общежурналистские жанры в рекламной деятельности. 

 



Фотожурналистика 

История возникновения и развития фотожурналистики. Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ. 

Практическая работа: 

- анализ фотографий в иллюстрированном журнале. 

Газетные иллюстрации 

Виды иллюстраций (репортажный снимок, репортажный рисунок, портрет, пейзаж, 

фотоэтюд, натюрморт, интерьер, экстерьер, карикатура, дружеский шарж, юмористический 

рисунок, фотообвинение, плакат, монтаж, диаграммы, карты, заставки, орнаменты, виньетки, 

репродукции). 

 

Практическая работа: 

- подготовить один из вариантов иллюстраций к заданной теме; 

- анализ работ. 

 

Итоговое занятие. Смотр достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория  Практика 

1 Организация работы 

кружка. Вводное 

занятие. 

1 0,5 0,5  

2 Журналистика и 

социальная практика. 

Основные 

характеристики 

журналистской 

информации. 

3 1 2 1 (Тестирование) 

3 Методы сбора 

журналистской 

информации. 

6 2 4 4 (практическая 

работа) 

4 Жанры журналистики. 2 1 1  

5 Методика работы над 

информационными 

жанрами в газете и на 

радио. 

3 1 2 2 (практическая 

работа) 

6 Жанры онлайновых 

СМИ. 

 

2 1 1 1 (практическая 

работа) 

7 Путевые заметки. 

 

2 1 1 1 (конкурс творческих 

работ) 

8 Статья. 4 1 3 2 (практическая 

работа)  

1 (творческая работа) 

9 Репортаж. 5 3 2 2 (практическая 

работа) 

10 Реклама. 1 0,5 0,5  

11 Фотожурналистика. 2 1 1 1 (практическая 

работа) 

12 Газетные иллюстрации. 2 1 1 1 (практическая 

работа) 

13 Итоговое занятие. 1 0 1 (смотр достижений) 

  34 14 20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного (тематического) плана 

 

№ Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Организация работы кружка. Оформление документации. 

Вводное занятие. Цели и задачи кружка, план работы. 

Выборы старосты, распределение обязанностей между членами кружка. 

1 

 

 

Основные характеристики журналистской информации: 
«журналистика», «СМИ», «СМК».  

Вхождение в профессию. Я – журналист: внешний и внутренний портрет, 

инструменты для работы, мои умения и способности, родственные 

профессии. 

1 

 

Определение  понятия  «информация».  Свойства  и  назначение  

массовой информации. 
1 

 

Виды журналистской информации. Творческая работа журналиста. 

Тестирование по теме «Основные характеристики журналистской 

информации». 

1 

 

Методы  сбора  журналистской  информации.  Специфика  методов  

сбора журналистской информации. 
1 

 

Метод опроса в журналистике. Практическая работа по теме «Опрос в 

журналистике». 
1 

 

Наблюдение как метод сбора информации  в журналистике. Практическая 

работа по теме «Наблюдение как метод сбора информации». 
1 

 Особенности компьютерных программ MS WORD 1 

 

Интервью  как  универсальный  метод  получения  информации.  Виды 

интервью. Практическая работа по теме «Интервью». 
1 

 

Анкетирование. Виды анкетирования: по числу респондентов, по полноте 

охвата, по типу контактов с респондентом. Практическая работа по теме 

«Анкетирование». 

1 

 

Жанры журналистики. Определение понятия «жанр». Общее и 

различное в жанрах. Основные группы жанров. Жанры журналистики в 

рекламном творчестве. 

1 

 Практикум «Создание рекламных текстов». 1 

 

Методика создания текстов печатных информационных жанров. 
Практикум «Написание информационной заметки». 

1 

 

Радиожурналистика.  Радиовещание. История возникновения и развития 

радиожурналистики. Особенности работы над жанрами радиовещания. 

Работы современного радиовещания. 

1 

 

Практическая  работа.   Подготовка  радиоэфира:  поиск  музыкальных 

произведений,  составление  плейлиста,  упорядочение  подготовленных 

материалов. Анализ результатов работы. 

1 

 

Жанры  электронных  версий  газет  и  журналов.  Электронные  

СМИ  в Интернете. Практическая работа «Анализ электронной версии 

газеты или журнала». 

1 

 Особенности компьютерной программы MS POWER POINT. 1 

 

Путевые заметки. Репортажные моменты (описания, детали, эмоции и 

впечатления автора) 
1 

 Путевые заметки. Анализ творческих работ. 1 

 Статья. Передовая статья. Практикум «Анализ передовой статьи». 1 

 Проблемная статья. Критическая статья. 1 

 

Практикум «Анализ проблемной статьи».  

Практикум «Анализ критической статьи». 
1 

 Творческая работа. Написание статьи. Анализ работ. 1 

 Репортаж. Событийный репортаж 1 



 Тематический репортаж. 1 

 Практическая работа. Написание репортажа. Анализ работ. 1 

 

Тележурналистика. История возникновения и развития 

тележурналистики. 
1 

 

Журналистские профессии на ТВ: репортер, редактор, диктор, 

корреспондент, продюсер, телережиссер. 
1 

 

Реклама. Определение понятия «реклама». Жанры рекламы. 

Практическая работа «Написание рекламной статьи». 
1 

 

Фотожурналистика. История возникновения и развития 

фотожурналистики. Значение фоторепортажей для печатных СМИ.. 
1 

 

Фотожурналистика.   Практическая   работа.   Анализ   фотографий   в 

иллюстрированном журнале. Создание фотоколлажа. 
1 

 

Газетные  иллюстрации.  Виды иллюстраций (репортажный снимок, 

портрет,  пейзаж,  фотоэтюд,  экстерьер,  карикатура,  дружеский  шарж, 

фотообвинение, плакат, монтаж).  

1 

 

Газетные иллюстрации. Практическая работа. Анализ работ. Особенности 

компьютерной программы MS PUBLISHER. 
1 

 Итоговое занятие. Смотр достижений. Выпуск газеты. 1 

 ИТОГО: 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Система контрольно-измерительных материалов освоения курса, 

система оценки достижений обучающихся  

 

Выполняя ту или иную работу, учащийся может набрать определённое количество 

баллов: набранные за курс 50-60 баллов соответствуют оценке «зачтено», 61-80 – «хорошо», 

свыше 80 баллов – «отлично». Общее количество баллов складывается из количества баллов, 

полученных в ходе выполнения обязательных и дополнительных (выбранных обучающимися) 

заданий. За выполнение заданий обычной сложности обучающийся может получить от 3 до 5 

баллов, повышенной сложности – до 10 баллов. Максимальную оценку (10 баллов)  

обучающийся получает в том случае, если успешно проходит внешнюю экспертизу (это может 

быть работа, опубликованная в газете, выступление на телевидении или радио, выступление с 

научным сообщение по проблематике СМИ на внешкольной конференции). 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный и групповой проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

 

 



Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 



обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования. 

Возможно, обучающиеся выберут другую профессию, но умение анализировать 

информацию, писать заметки и статьи, общаться с людьми, опыт совместной работы в 

«цепочке», где от каждого звена зависит конечный результат труда, обязательно пригодятся 

обучающимся в жизни. 

 

Материально – техническое обеспечение:  

1. Электронные ресурсы сети Интернет. 

2. Фотоаппарат. 

3. Видеокамера. 

4. Смартфоны. 

5. Микрофон. 

6. Ноутбук. 

7. Проектор, доска, экран. 

8. Принтер. 
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Кадровое обеспечение: 
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