


Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Общие положения. 
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 
−  Комплекс мер по обеспечению реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года в системе образования Красноярского края 
на 2022-2025 годы; 
 − Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных программ, г.Красноярск, 2022г Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Красноярского края.  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. 
№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методические 
рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 
направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) разработанные 
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 
педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
АНО ДПО «Открытое образование»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. 
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 
28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

2.1. В тексте Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная программа 
определяется как «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий», представленных «в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов» (гл. 1, ст. 2, п. 9). 

2.2. К освоению программ «допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы» (Закон № 273-ФЗ, гл. 10, ст. 75, п. 3). Это могут быть как обучающиеся, 
проявившие выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 77), так и с 
ограниченными возможностями здоровья (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79), занимающиеся 
как в учреждениях общего и дополнительного образования, так и в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность «для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Закон № 273-ФЗ, гл. 11, ст. 79, 
п. 5). 

2.3. В Федеральном законе № 273-ФЗ выделяется особая группа дополнительных 
общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних учащихся 
к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества (гл. 11, ст. 86). 

2.4. Федеральный закон №273-ФЗ предусматривает возможность реализации 
дополнительных общеобразовательных программ образовательными организациями 
любого типа (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, организации дополнительногообразования, 
организации дополнительного профессионального образования). 

3. Устав МБОУ Шушенская СОШ № 3; 
4. Локальные акты МБОУ Шушенская СОШ № 3 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

  

Актуальность программы 

Актуальность программы связана с решением такого блока задач общеобразовательного 
учреждения, как социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 
социализация и личностное становление детей и подростков. Она особенно возрастает в 
условиях современной разобщённости юных и взрослых членов общества. Пресса, выпускаемая 
ребятами, даёт им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в 
интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему 
новых отношений, помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, 
определиться в мире профессий. Умение интересно рассказывать не приходит само собой. 
Этому умению нужно учиться. Введение данной программы в образование обусловлено тем, 
что определённый круг учащихся стремится развить в себе умения, способности, необходимые 
для занятия журналистикой. Программа ориентирована на то, что учащиеся попробуют себя в 
роли журналистов. Занятия предполагают личностно-ориентированный подход, который 
учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они 
направлены на развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и 
свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствует 
экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности 
мыслить гибко и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия 
воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным 
окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная направленность обучения даёт 
возможность общаться в процессе создания газеты, а деятельностный характер позволяет 
каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 



Новизна данной программы состоит в том,  что дети интересуются журналистикой, 
планируют свою дальнейшую взрослую деятельность в данной области.  Программа направлена 
на развитие способности не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и 
чувства читателя или слушателя речи. Изучение журналистики  должно содействовать 
расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, 
закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, 
развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной 
стилевой принадлежности.  

Педагогическая целесообразность программы «Основы журналисткой деятельности» 
обуславливается тем, что, проходя обучение,  обретая опыт общения и создания  газеты,  
подростки  смогут проявить свои творческие способности,  самоутвердиться, реализовать свое 
потенциальное стремление к лидерству, развить гражданскую инициативу и ответственность, 
повысить интеллектуальный уровень. Ни один другой вид человеческой деятельности не 
предоставляет подростку таких возможностей для самореализации, удовлетворения 
естественного любопытства, потребности в познании мира и человека,  как журналистика.  
Дети получают знания основ журналистики и издательской деятельности газет и журналов. 
Углубленно изучают литературоведение. Программа объединения  даёт возможность 
использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, 
включает детей в систему средств массовой коммуникации общества.   

Благодаря занятиям в данном объединении учащиеся учатся работать коллективно, 
решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными 
людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать события с нравственных позиций, 
приобретают навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и 
коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

Программа рассчитана на многогранное обучение ребенка основам 
журналистики.  Каждый обучающийся  сможет  развить как письменную, так и устную речь. 

 

Цель программы: 

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 
интеллектуального совершенствования; 

-формировать медиакультуру в профильной ориентации обучающихся и стимулировать 
их активность в поисках профессии; 

-изучить основы журналистского мастерства. 

Перспективная цель – подготовка обучающихся к сотрудничеству со школьной, 
местной, и федеральными периодическими изданиями и возможному выбору журналистики как 
будущей профессии. 

Задачи: 

- формирование знаний о принципах журналистской деятельности, об особенностях профессии 
журналиста, а также о профессиях, имеющих отношение к медиасфере; 
-изучение истории журналистики, этапов её развития; 
-изучение основ социологии и журналистского творчества; 
-формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и 
приобретение первичного профессионального опыта; 
-формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 
-формирование практических умений и навыков по решению экологических, 
здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний. 

-формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современной 
мировоззрения, активной жизненной позиции; 



-формирование толерантности, культуры межнационального общения в многонациональном 
социуме; 
-формирование представлений о журналистике как о профессии, играющей специфическую роль 
в жизни общества; 
-пробуждение интереса к прессе и формирования осознанного отношения к журналистике как 
виду общественной деятельности; 
-привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 
-формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за своё здоровье; 
-воспитание культуры поведения и речи 

 -всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления,               
интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе 
формирование профессиональной направленности 

            -расширение общего кругозора. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 

В ходе разработки программы    были подробно изучены методические материалы курса 
«Журналистика в школе. 8-11 классы» под редакцией Н. А. Спириной. 

 Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 
заключаются в том, что содержание программы объединено в  4   тематических модуля,  каждый 
из которых реализует отдельную задачу.  Все образовательные модули  предусматривают не 
только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 
Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умению 
создавать  авторские модели.  
Данная программа универсально подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 
ребятами, имеющими средний уровень способностей. Программа позволяет развивать 
способности у всех детей, к каждому предусмотрен индивидуальный подход, учитывающий его 
особенности. 

Возраст  учащихся 7-11 классов (13-18 лет). 
Сроки реализации программы: 1 год.  

 

Формы и режим занятий: занятия включают в себя организационную, теоретическую и 
практическую части. Организационная часть   обеспечена   всеми  необходимыми  для работы 
материалами  и иллюстрациями. Программа рассчитана на 108 часов, занятия проводятся 3 часа в 

неделю, предполагаются дистанционные часы, экскурсионные занятия, журналистские походы к 
месту событий, творческие конкурсы, участие в празднествах, социально значимых мероприятиях 
и т.д. с последующим отражением всех событий в своём периодическом издании. 

По форме организации образовательного процесса программа является модульной и 
делится на 4 модуля, включающие в себя все направления журналистики, знание законов и 
жанров, умение работать над номером газеты: 

«Краткое введение в историю журналистики» 

«Основы журналистики» 

«Художественно-техническое оформление издания» 

«Редакционно-издательская деятельность» 

Каждый раздел делится на два блока – теоретический и практический (блок творческих 
заданий). Объём теоретического курса невелик, выбранные темы включают вопросы теории 
журналистики 

Ожидаемые результаты программы 



 создание школьного периодического издания с его возможным использованием в учебно-

воспитательном процессе; создание учащимися собственного творческого портфолио; освоение 
обучающимися указанных в программе теоретических и различных практических знаний, умений и 
навыков журналистской деятельности. Главным критерием достижения результата на протяжении 
всего периода обучения будет являться подготовленный к публикации материал.  

Ожидаемые 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;  
- 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. 
-   выявление интересных событий и явлений в повседневной жизни; 
- знать специфику и структуру основных газетных жанров (уметь различать  информацию, 
заметку, интервью, статью); 
- овладеть навыками работы с  текстом. 
-  анализировать  текст  как конечный результат журналистской деятельности, создавать 
тексты в различных жанрах, искать  информацию в различных источниках;  
 - уметь  редактировать текст,  работать в текстовых редакторах. 
 

Способы проверки результатов дополнительной общеобразовательной программы 
«Основы журналистики» 

1.  Тексты  различных жанров в школьной газете «Школьная планета» 

2.  Подготовленный к публикации материал. 
3. Участие в конкурсах различного уровня.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

№№ 

п/п 

Название модуля, темы  
  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  «Краткое 
введение в историю 
журналистики» 

5 2 3 Эвристическая 
беседа, лекция, 
творческая работа, 
реферат. 

2.  «Основы 
журналистики» 

 

48 10 38 Эвристическая 
беседа, лекция, 
творческая работа, 
проект 

3.  «Художественно-

техническое оформление 
издания» 

 

43 14 29 Эвристическая 
беседа, лекция, 
творческая работа, 
проект, конкурс 



 

Содержание программы «Основы журналистской деятельности» 

 

ТЕМА 1. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ (5 ЧАСОВ)  
Вводное занятие (1ч). Ознакомление с программой. Знакомство с журналистикой: 
журналистика как профессия; профессиональные качества журналиста; виды и типы 
СМИ; СМИ и экология, религия, социальные проблемы и др.  
Газетный мир (1ч.). Журналистика и литература, этимология слов «журналистика», 
«газета».  
Как и почему возникла журналистика (1ч.). Древняя Греция. Рим. Рукописные издания. 
«Анналы». «Большие анналы». Первые информационные бюро. Изобретение бумаги. 
Изобретение печатного станка и книгопечатания. Первые книгопечатники. История 
первой русской рукописной газеты «Куранты» (1602-1702г.г.). История первой печатной 
газеты «Ведомости» (1702-1728г.г.). Русская журналистика XIX-XX веков. Первые 
журналы. Частные журналы. Конец «эры Гуттенберга». Электронные СМИ. Интернет-

издания. «Желтая пресса». «Газетная утка».  
История детской прессы (1ч.). понятие «детская журналистика». Особенности 
периодических изданий для детей и подростков. Пионерские газеты и журналы. 
Современные детские СМИ. Школьные издания.  
Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ (1 ч). Краткий обзор 
журналов, альманахов, газет. Дайджест в детских СМИ. Понятие «дайджест». Как его 
составить.  
Знакомство с законами о СМИ. История городской газеты .  
Итоговое занятие (1ч.). Обобщение изученного материала.  
ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ (48 ЧАСОВ)  
Знакомство с древом жанров. Публицистика (1ч.). Система жанров в литературе и 
журналистике.  
Мастерская жанров (5ч.). Принципы деления на жанры: информационные, 
аналитические, художественно-публицистические. Жанровое своеобразие журналистских 
материалов.  
Жанры журналистики и их особенности.  
Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 
материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 

благодарность, заметка – просьба, обращение.  
Отличие заметки от корреспонденции.  
Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – 

диалог, интервью – зарисовка, коллективное интервью, анкета.  
Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 
обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, 
логичность аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного 
изложения.  
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный, 
рецензирующий прессу.  
Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное 
восприятие журналиста – очевидца или действующего лица.  
Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 
картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь.  

4.  «Редакционно-

издательская 
деятельность» 

 

12  12 Творческий отчет  

 Всего  108 часов 26 82  



Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный.  
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 
короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа.  
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые.  
Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения.  
Информация (новость) (3ч.). Что такое информация и ее основные черты. Типы 
информации. Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок. Правила 
построения информации. Методы получения информации. Факт как основа 
информационных жанров. Собирание школьных новостей. Техническое оснащение 
юнкора.  
Заметка (3ч.). Что такое заметка и ее основные черты. Типы заметок: краткая и 
расширенная.  
Отчет (2ч.). Что такое отчет и его основные черты.  
Репортаж (3ч.). Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа и его основа. Виды 
и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. 
Работа с техническими средствами.  
Интервью (3ч.). Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы 
над интервью. Классификация вопросов.  
Опрос. Пресс-релиз (1ч.). Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза. 
Структура пресс-релиза.  
Обозрение. Комментарий (1ч.) Понятие «обозрение», «комментарий». Виды и признаки.  
Рецензия. Корреспонденция (6ч.). Понятие об этих жанрах, видах и признаках. 
Основные требования к рецензии. В чем ее отличие от отзыва.  
Статья (2ч.). Что такое статья. Виды статей. Приемы написания статей. Описание как 
элемент любой статьи.  
Очерк (4ч.). Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Типы очерковых 
публикаций.  
Зарисовка (3ч.). Что такое зарисовка. Ее основные черты. Виды зарисовок. Способы 
написания зарисовок.  
Фельетон. Памфлет (1ч.). Что такое фельетон и памфлет. Элементы и разновидности 
фельетона. Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетон в современной пьесе.  
Эссе (3ч.) Что такое эссе. Правила написания. Эссе как жанр и как принцип 
композиционного построения очерка.  
Социология как составная часть журналистских знаний (3ч.). Правила построения 
анкеты. Ее виды. Правила проведения опроса. Методика опроса. Рейтинг.  
Культура речи (9ч.). Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. 
Выразительные средства газетного языка. Лексические и синтаксические особенности 
газетного языка. Газетные штампы. Ошибки в тексте: лексические, логические, 
синтаксические. Формы устной и письменной речи: рассуждение, размышление, 
описание. Искусство обмена информацией в письменном виде. Особенности 
публицистического стиля.  
Итоговое занятие (1ч.). Обобщение изученного материала. 
ТЕМА 3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ (43 

ЧАСА)  
1. Структура издания (9ч.). Формат издания и количество колонок. Виды формата и 
постоянные элементы издания (полоса, колонтитул и др.). Композиция издания: 
вертикальная и горизонтальная. Шрифтовое оформление, типичные ошибки при 
использовании шрифтов. Дизайн издания как первооснова его макета. Типология издания: 
периодичность издания, тираж, объем, формат, адресность. Понятие «выходные данные».  

2. Делаем газету (20ч.). Знакомство с понятием «макет» и «верстка». Приемы 
макетирования. Верстка, ее основные правила. Виды верстки. Издательские программы и 
их характеристики. Верстка статьи. Форма текста, размер материала. Композиция полосы: 



принципы зрительного предпочтения, равновесия. Приемы выделения материала на 
полосе. Разработка постраничного графического макета номера. Первая страница, ее 
типы. Роль врезке на полосе.  

3. Заголовки и иллюстрации (6ч.). Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение 
номера. Заголовок, его основные функции и виды. Сокращение в заголовках и ошибки. 
Работа с цветом. Подготовка подписей к снимкам.  

4. Типы и виды школьных газет (8ч.). Боевой листок. «Молния». Фотогазета. «Живая 
газета». Приложение и др. Школьная газета и веб-сайт.  

ТЕМА 4. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (12 ЧАСОВ)  
1. Особенности журналистского труда. Редакционный коллектив. Редакция (3ч.). 
Особенности работы малой редакции. Школьная редакция. Кто и что делает в редакции. 
Редакционный портфель. Работа над концепцией газеты.  

2. Редактирование материалов (3ч.). Общее понятие о редактировании. Правка. Цели 
правки текста и ее виды. Требования к журналистскому материалу.  

3. Реклама в редакционно-издательской деятельности (2ч.). Знакомство с историей 
рекламы. Реклама в школьном издании. Создание рекламного текста.  

4. Итоговое занятие (4ч.). Обобщение изученного материала. Защита собственных 
макетов газеты. 



ПРИМЕРНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
ТЕМА 1. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ  
1. Этимологический «круглый стол». Разделившись на две группы, учащиеся готовят 
этимологические справки о словах «газета» и «журнал».  
2. Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации(СМИ)». 
Рассказать о любом детском или подростковом издании.  
3. Интеллектуальный блиц-турнир. Викторина. Составление дайджеста.  
4. Журналистская Дума. Беседа о гласности, свободе слова и свободе печати, российских 
законах о СМИ и т.п.  
5. Творческая лаборатория. История одного издания.  
 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ  
1. Творческие задания. Написать фельетон, используя русские пословицы и поговорки.  
2. Урок читательских удовольствий. Написать зарисовку на одну из тем (на выбор): 
«Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода осени».  
3. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать 
«детективный отчет» на тему «Классный день календаря» (о появлении 
профессиональных праздников).  
4. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал (жанр по 
выбору) на тему «Цветы в нашей жизни» и др.  
5. Круглый стол «Диалог-шоу». Написать дружескую пародию, «портрет».  
6. Круглый стол «Эврика». Стихотворная игра-буриме.  
7. «Информационный пикник». Встреча с интересными людьми. Интервью с ними.  
8. Конкурс журналистского мастерства. Написать материал на заданную тему с 
выполнением определенных условий.  
9. Артикуляционная гимнастика.  
10. Литературный тренинг. Составить письменную характеристику или литературный 
мини-портрет «Мой сосед по парте», «Угадай, кто это?».  
11. Мастер-новость «Час важных сообщений». Написать заметку о важном школьном 
событии.  
12. Газета-экспромт. Составление газетных материалов различных жанров на заданную 
тему.  
13. «Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее слово» - подбор 
эпитетов к различным словам.  
14. Творческое задание «Газетный жанр». Группы учащихся доказывают превосходство 
одного жанра над другим.  
15. «Я пишу эссе». Написать эссе на тему: «Что значит…»  
16. «Я пишу статью». Написание статей на тему: «Профессия моих родителей», 
«Профессия (указать название) и здоровье» и.т.п.  
17. Жанрворд. 
 ТЕМА 3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДАНИЯ  
1. Творческая работа. Создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 

иллюстрации).  
2. Творческая мастерская. «О чем говорит заголовок?».  
3. Творческая мастерская. «Подпиши иллюстрацию» или «Что бы это значило?».  
 



ТЕМА 4. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1. Рекламный экологический мини-проект на тему (на выбор): «Зеленый друг», 
«Поможем растить леса» и др.  
2. Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции.  
3. Семинар на тему «Реклама в СМИ: вред или польза?».  
4. Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления.  
5. Практикум по редактированию.  
 

 

Список использованной литературы 

   Для педагога: 
1. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа,1987.-146с 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-2-е изд. –М., 1998. 
– 126с 

3. Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах(4-8-е классы). -М.,1977. 
4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

5. Никодеми Г.Б. Школа рисунка/пер. Семеновой Г. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-144с 

6. Острогорский А.Я. Живое слово: книга для изучения русского языка. – М.: 
Просвещение,1996. – 35с 

7. Розенталь Д.Э.Справочник по правописанию, произношению, литературному 
редактированию.- М.,1994. 

8. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 
9. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

10. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

Для учащихся: 
1. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 

2. Орфографический словарь русского языка./под ред. С.И. Ожегова.- М.: Гепта-

Трейд,1995.- 640с 

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 
4. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

5. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

6. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

7. Русский язык. Энциклопедия. Гл. ред. Ф.П. Филин.- М.: Советская 
энциклопедия,1979.-431с  

8. Краткий словарь современных понятий и терминов. 3-е изд., дораб. и доп. 
Н.Т.Бунимович. – М.: Республика,2000.-670с 

9. Словарь русского языка. 4-е изд., стереотипное, 1-4т /под ред. А.П. Евгеньевой.- 
М.: Русский язык,1999.-800с  

10. Толковый словарь русского языка. Современная версия. В.И. Даль.– М.: 
Эксмо,2000.-640с  

11. Толковый словарь русского языка для школьников. В.И. Даль.– М.: Эксмо,2009.-
688с  

12. Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. 3-е изд., 
стереотипное. – М.: Русский язык – Медиа,2007.-616с  

13. Энциклопедический справочник школьника. Том ІІ, Гуманитарные науки.- М.: 
Русское энциклопедическое товарищество,2003.-864с  

14. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  
1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2.   Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.   http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page


4.   http://www.openclass.ru/  

5. http: //its-journalist.ru/ 

6. http: //youngjournal.v-teme.com/ 

7. http: //ru wikipedia.org. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Занятия объединения   проводятся в   компьютерном классе. 
2. Перечень технических средств обучения:   компьютер, принтер,  сканер,  мультимедиа-

проекторы, интерактивная доска,   музыкальный центр.  
3. Учебный комплект на каждого обучающегося: тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, 
набор цветной бумаги, альбом.    
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