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Дополнения  к  Целевому и содержательному  разделу основной  образовательной 

программы  основного  общего образования 
 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 5 

класса 

 

Родной (русский) язык 

 

     Рабочая программа по родному русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; тематический план; основное содержание учебного 

материала, требования к уровню подготовки обучающихся; сведения об учебно-методическом 

обеспечении, материально-техническом и информационно-техническом обеспечении. 

 Содержание программы состоит из 3 блоков, обеспечивающих в совокупности углубленное 

изучение русского языка как родного в аспекте формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенции учащихся. Это следующие блоки: 

1 Язык и культура.  

2. Речевое общение. 

3.Фонетика русского языка. 

В совокупности материал предлагаемых аспектов углубленного изучения русского языка 

как родного  создает новый образ школьного предмета «Русский язык»: как сложной знаковой 

системы с явлениями переходности как средства общения, мышления и познания мира, как 

феномена культуры и средства вхождения в неё, как первоэлемента  литературы, основы создания 

художественных  текстов; такое изучение языка в целом направлено на развитие языковой 

способности. Приобщение обучающихся  к творческой деятельности, к богатствам родного языка, 

формирование элитарной языковой личности с широким диапазоном филологических 

возможностей - таковы основные цели и задачи курса «Русский язык как родной» 

             Основные цели определили задачи курса: 

-описание языка как сокровищницы культуры; рассмотрение того, как культура народа, его 

история отразились в единицах языка разных уровней: в слове, грамматике, текстах; 

-разработка путей формирования  языковой личности; 

-актуализация  фонетического характера русской графики; 

-актуализация ведущей роли фонематического  принципа русской орфографии; 

-дать основные сведения из области теории речевой коммуникации; 

-сформировать практические навыки эффективного речевого общения  в стереотипных 

ситуациях общения. 

          Формируемые умения и навыки: 

-умение вступать в контакт, определять целевую установку общения, учитывать 

особенности адресата общения; 

 -умение располагать, выстраивать речевые высказывания в соответствии с целями 

общения; 

-умение строить речевые предложения целостные как в структурном, так и в смысловом 

отношении; 

            Рабочая программа по родному русскому языку для 5 класса рассчитана на 34 часов (из 

расчёта 1 учебный час в неделю). 

 

        Язык и культура 
    Языковая картина мира, или языковое сознание, как «особенности культуры и 

общественной жизни данного человеческого коллектива, определившие его психологическое 

своеобразие, отразившееся в специфических чертах данного языка» (О.С. Ахманова). 

Национальное своеобразие языковой картины мира. 

Теория и практика эффективного устного речевого общения 
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    Общение и речевая деятельность. Сущность общения. Место и роль общения в ряду 

других видов человеческой деятельности. 

    Функции общения. Коммуникативно-регулятивная, информационно-познавательная, 

эмоционально-оценочная, контактоустанавливающая функции общения. 

    Виды общения: устное и письменное, вербальное и невербальное, монологическое и 

диалогическое 

    Ситуация речевого общения. Ситуация как основа функционирования речевого общения. 

Речевая, предметная, внутренняя психологическая ситуации. 

    Коммуникативная ситуация, ситуативные переменные: коммуниканты. 

  

Речевая деятельность 

    Структура речевой деятельности. Виды речевой деятельности: инициативные и 

реактивные. Устная и письменная формы речевого общения.  

    Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Речевой акт как основа 

говорения. Движение от мысли к слову. Структура речевого акта. Прямые и косвенные речевые 

акты.  

   Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Механизмы слухового 

восприятия: восприятие речи, сличение-узнавание, понимание. Способы и приемы слушания. 

Сигналы слушания. Способы слушания: нерефлективное, рефлективное, эмпатическое. 

Механизмы слуховой памяти. Развитие слуховой памяти. Включение механизмов проговаривания. 

Условия эффективного слушания. Приемы обучения слушанию. 

 

Формы речевого общения 

    Монолог. Специфика монолога. Сложное синтаксическое целое как структурная единица 

монолога. 

    Рассуждение как особый функционально-смысловой тип речи. Структурная организация 

рассуждения: тезис, доказательство, аргументы, вывод. Рассуждение-объяснение, рассуждение-

доказательство. 

    Повествование как тип речи. Основное назначение повествовательных фрагментов 

текста. Структура повествования: начало действия, развитие действия, кульминация, развязка. 

    Описание как тип речи. Отличие описания от других типов речи. Описание в учебной и 

разговорной речи. Композиционная схема описания: 1) то, что описывается -общее впечатление от 

описываемого предмета; 2) признаки предмета по цвету, форме, размеру и т.п. 

    Диалог. Структурно-смысловая характеристика диалога. 

    Жанры диалогической речи: диалог-интервью, диалог-беседа, диалог-дискуссия, диалог-

спор, диалог-допрос и т.п.  

                            

 ТРЕБОВАНИЯ   К    УРОВНЮ       ПОДГОТОВКИ 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

-самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её  

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

Предметными результатами изучения является сформированность следующих умений: 

          по орфоэпии:  

-правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

-пользоваться орфоэпическим словарем; 

-по связной речи, чтению и работе с информацией:  

-определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато;  

-понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 

тексты этих типов;  

-определять стиль текста;  

 

                                                                                                                                

Родная (русская) литература 

 

Рабочая программа для 5 класса по предмету «Родная (русская) литература»   

предусматривает обучение родной (русской) литературе в объеме  34 часов (1 час в неделю) 

 

Цель: формирование навыков смыслового чтение и работы с содержащейся в текстах 

информацией; вызов интереса к языковым средствам, которыми пользуются авторы для усиления 

действенности высказывания, для помощи ученикам в овладении ими на практике. 

Задачи: 

Научить осознанному чтению литературных, учебных, публицистических текстов, 

соответствующих возрасту. 
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Развивать читательскую культуру. 

Сформировать навыки чтения информации, представленной в наглядно символической 

форме. 

Обучить навыкам работы с текстами, процедурам анализа текста. 

Создать условия для овладения системой познавательных, коммуникативных, 

регулятивных учебных действий. 

Общая характеристика программы: 

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного 

чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению, абзацу. 

Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры текста и его 

логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, схемы 

и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода решение задач. А какая задача без 

вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором), задавая вопросы. 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
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7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
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1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию; 

-подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-определять идею текста; 

-преобразовывать текст; 

-оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 
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-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

-использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне 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 свертывание 

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. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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2) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

3) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

4) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться 

1) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

2)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Родной (крымскотатарский) язык 

 

       Рабочая программа  по крымскотатарскому (родному) языку разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании программы (под редакцией Аблятипова А.С.) 

«Крымскотатарский язык (родной), разработанные  в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного  общего образования нового 

поколения, одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации  (протокол от 0.05.2015 

№2/15 

     Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–8 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

         Изучение не родного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии   темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и не родном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

региона изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свой народ, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
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- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала не 

родного языка: 

 

           Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознание возможностей самореализации средствами не родного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 

Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с     

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация     

информации; 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении крымскотатарским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в крымскотатарском языке; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков крымскотатарского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

знание основных способов словообразования  

- понимание и использование явлений многозначности слов крымскотатарского языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

Социокультурная компетенция: 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий крымскотатарского языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры крымскотатарского народа 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях русского и крымскотатарского языка; 

- понимание роли владения не родным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и неродного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
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- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

крымскотатарского языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и не родного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на крымскотатарском 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

         Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков крымскотатарского 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и не родного языка в современном мире; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями изучаемого крымскотатарского языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях русского крымскотатарского языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

крымскотатарском языке  

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
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– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

                                  Введение  

Связная речь 

Сведения о речи 

Общение и речь, адресат речи. Тема и основная мысль высказывания. Хорошая   

речь и речевые ошибки. 

Текст, деление текста на абзацы, план. 

Общее представление о стилях речи, сфере использования каждого из них. Понятие                  

о  разговорном, научном, художественном стилях речи.  

Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Виды работ 

Изложения (по простому плану). 

Устные и письменные сочинения без планов: 

Сочинение-описание (предмет животных), сочинение-рассуждение, сочинение-рассказ 

(случай из жизни), отзыв, заметка в газету (информация). 

Деловые бумаги. Письмо. Адрес. 

Обучающиеся должны уметь:  

Внимательно слушать чужую речь; бегло читать; выделять главное в прослушанном или 

прочитанном тексте, составлять к нему план; выделять стили и типы речи; 

Пересказывать текст (устно или письменно) по заранее составленному плану; 

Уметь выделять и высказывать основную мысль; пользоваться разными типами речи 

избирать стиль (разговорный, научный, художественный); 

находить ошибки и недочеты в содержании речи;  

соблюдать основные правила этики общения: быть всегда вежливыми, приветливыми, 

доброжелательными в общении, относиться с уважением к собеседнику, внимательно, не 

перебивая слушать его. 

Повторение изученного в начальных классах 

Состав слова. 

Части речи. Основные способы их распознавания. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Обучающиеся должны знать: звуки речи и знаки письма, состав слова, части   

речи; орфографические правила, условные обозначения орфографических ошибок.  

Обучающиеся должны уметь: определять звуки, буквы, ударный слог в слове, корень, 

аффикс; подбирать однокоренные слова; распознавать части речи; находить и исправлять в своем 

и чужом текстах ошибки на изученные правила. 

Сведения по синтаксису и пунктуации 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение, его грамматическая основа. Предложение с одним главным членом  (общее 

ознакомление). Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Виды предложений по интонации (восклицательные, невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами). Запятая между 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Наиболее употребительные вводные слова. Обращение. Диалог.  

Прямая речь. Знаки препинания при прямой  речи после слов автора и перед словами 

автора. 

Диалог, тире при диалоге. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Запятая между простыми   
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предложениями в составе  сложного.  

Обучающиеся должны знать:  что изучает синтаксис  и пунктуация; общие   

сведения о словосочетании, простом и сложном предложениях, главных и   

второстепенных членах предложения, однородных членах, обращении прямой   

речи.  

Обучающиеся должны уметь: определять в словосочетании главное и зависимое слово; 

составлять словосочетания; определять границы простых предложений в составе сложного; 

определять вид предложения по цели высказывания; находить в предложении главные и 

второстепенные члены, однородные члены, обращение, вводные слова;  определять слова автора и 

прямую речь; обосновывать постановку знаков препинания в конце предложений, между 

однородными членами, соединенными с помощью интонации и союзов, между простыми 

предложениями в составе сложного, при обращении, вводных словах и прямой речи; находить и 

исправлять в своем и чужом текстах ошибки на изученные правила. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

                Звуки речи. 

Знаки письма. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв, 

обозначающие гласные звуки. Классификация гласных и согласных звуков. 

Слог.  

Обучающиеся должны знать: что изучает фонетика, орфоэпия, графика; знаки письма, 

алфавит; соотношение звуков и букв  в слове. 

Обучающиеся должны уметь: различать в словах переднеязычные и заднеязычные, 

губные и негубные гласные, звонкие и глухие согласные; делить слова на слоги и выделять 

ударный слог, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

ошибки. 

Орфография 

Основные правила переноса. Ударение.  

Правила сингармонизма: 1) гармония гласных переднего ряда; 

            2) гармония гласных заднего ряда. Правила     губной гармонии гласных. 

Гармония звонких и глухих согласных звуков. 

Сложные и сложносокращенные слова. Слова с дефисным написанием. 

Правильное произношение специфических звуков, обозначаемых буквами къ, гъ,   

нъ, дж. 

Обучающиеся должны знать: правописание слов с гласными переднего и заднего   

ряда; губных и негубных гласных; сложных и сокращенных слов. 

Обучаюшиеся должны уметь: писать слова в соответствии с основными правилами 

орфографии:1) сингармонизма; 2)гармонии гласных; 3) правописания сложных, парных  слов. 

 

Лексикология 

Лексическое значение слова. Знакомство с толковым словарем. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Обучающиеся должны знать: что изучает лексикология, общие  сведения  о лексическом 

значении слова, синонимах, антонимах, омонимах, прямом и переносном значении слова. 

Обучающиеся должны уметь: давать толкование известным словам; пользоваться 

толковым и двуязычным словарями; подбирать к словам синонимы и антонимы, употреблять 

слова в переносном значении. 

Повторение в конце года 
 

Родная (крымскотатарская) литература 

 

 

        Рабочая программа по учебному предмету родная (крымскотатарская) литература составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования и  программы  по крымскотатарской литературе  для 5классов (под редакцией 

Аблятифова А.С.,Алединовой М.И.)..  Учебник «Къырымтатарвечетэльэдебияты. 5 сыныф», 

авторы А.Велиуллаева, С.М. Акимова. Программа составлена для учащихся 5 классов и 

рассчитана  на 34 ч. 

Общая характеристика учебного предмета. 
       Литература - один из главных предметов школьного образования, объединяюший 

гуманитарные дисциплины. Он содействует становлению национального, патриотического и 

гражданского самосознания учащегося, утверждает в нем чувство родного языка, родной истории, 

родной природы, способствует эмоциональному, интеллектуальному и эстетическому развитию 

школьника, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Литература формирует 

духовный облик и нравственные ценности молодого поколения. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: она обладает 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

       Рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

выразительного и беглого чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы. Основу содержания литературы как учебного 

предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, на 

крымскотатарском языке. Каждое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 

широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и толковать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции. Курс литературы опирается на 

следующие виды деятельности по освоению содержанию художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов; 

- написание сочинение на основе прочитанных произведений и на основе жизненных 

впечатлений; 

- написание творческих работ 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

   Учебный предмет «Крымскотатарская литература» тесно связан с другими учебными 

предметами: крымскотатарским языком, историей, географией, обществознанием. 

Крымскотатарский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие 

в особенностях человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует  историзм  

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника умение разбираться 
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в отношениях между людьми, активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

   Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Умение грамотно, логично, образно изложить на крымскотатарском языке свою точку зрения 

(устно или письменно) является главным результатом изучения крымскотатарской литературы. 

Творческим работам различных жанров, способствующим развитию аналитического и образного 

мышления школьника, должно уделяться особое внимание,восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно- исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   В процессе изучения предмета закладываются все базовые национальные ценности: патриотизм, 

гражданственность, ценность жизни, добра, природы, семейные ценности, труд и творчество, 

искусство и литература, духовность. Предмет способствует формированию у обучающихся 

этнического и национального самосознания, культуры межэтнических отношений, этике 

межнационального общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и культурам 

других народов: 

.  использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.)  

 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной гипотезы, 

выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях; 

формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких  произведений; 

• определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного  содержания произведения; 
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• владение элементарными литературными терминами; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств крымскотатарского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

• написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и 

проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на литературные и 

общекультурные темы. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений, 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета  «Крымскотатарская литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление и классификация; 

- самостоятельное выполнение различных творческих  работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или  развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологический и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. баз данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 6. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Россия и Крым их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
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культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 8-10 реплик  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 10-14 фраз  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков крымскотатарского языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Социокультурная осведомлённость 

 предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и не родного языка в современном мире; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями изучаемого крымскотатарского языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях русского крымскотатарского языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в крымскотатарском языке  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного  характера. 

 

Основное содержание учебного предмета  «Крымскотатарская литература» в 5  классах. 

              Крымскотатарский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Скороговорки, считалки. Загадка.  

Колыбельные песни. Народные песни. Песни для разных случаев. Богатство языка песен. 

«Бозторгъай», «Къалайлыкъазан», «Частушки.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

«Акъыллыкирпиненайнеджитильки», «Эйликкекемликяпма». Понятие аллегории. 

            Литература VII века 

Ашыкъ Умер. «Баарькельди, гульачылды…». Красота природы Родины. Построение, 

синтаксические конструкции произведения. 

Литературная сказка как жанр.  ЭюпДерменджи «Айнеджитилькининъолюми». 

Обычаи и традиции народа. Наврез, Хыдырлез, Джыйын. 
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       Крымскотатарская литература XIX века 

НоманЧелебиджихан. Рассказ «Къарылгъачлардуасы». Тема желания и необходимости 

образования. О важности школы в жизни подростков. В стихотворении «Ант эткенмен» 

преданность Родине, призыв к счастью и свободе.  

МеметНузет.  «Анаиле бала арасында…» в произведении психологическая связь и 

отношения между ребенком и матерью.   

МамутДибагъ «Балкъуртчыкъ». О любви к пчелам и родной природе главного героя. 

Отрицательный и положительный герои в произведении.  

Крымскотатарская литература XX в. 

Эшреф Шемьи-заде.  «Гедже», «Акъшамденъизялысында», «Чёльдеязакъшамы». Понятие 

метафоры. Особенности лирических произведений. «Аслыхан» (отрывок),   

Юсуф Болат. Рассказы «Туфандакъалгъанкъойсюрюси». Сюжет рассказа. Основные 

эпизоды.  Нравственная проблематика произведений, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа. 

Джевдет Аметов. Рассказы «Джедвельгекъоюлмагъандерс», «Сербестдинълейиджи» 

Особенности образов персонажей в произведении.  Роль художественной детали. Смысл 

названия. Изображение трудностей послевоенного времени. 

      Современная крымскотатарскаяская литература.  

Ибраим Паши. «Фындыкъджыйгъанда». Доброта, доверчивость и душевная красота 

простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Дружба, доброта, ответственность в рассказах. 

Эмиль Амит. В рассказах «Чанта»,  «Анамнынъумюти» становление характера подростка. 

Образ учителя как образец мудрости, нравственности, доброты. 

Айдер Осман.  Повесть «Танышкозьлер». Образ матери-хранительницы очага.  

Черкез Али.  Рассказ «Отьмекнинъкъадири». Басня  «Макътавгъа ким ляйыкъ?», 

«Пахылкъаргъавебульбуль». Понятие басня. Высмеивание негативных черт характера человека.  

Таир Халилов. В рассказах «Акъбардакъ», «Меджитакъайнынъсельбилери» доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила героя. 

       Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа.  Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог 

и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, повесть, 

роман). Лирические жанры. Лироэпические жанры. Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе.  Литературные направления. 

      

          Основы духовно-нравственной культуры народов России 

         Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса « 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» автор: Н.Ф. Виноградова–М     

Вентана-Граф, 2012 

    Основной целью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является: 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России  



22 

 

 Осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, 

честность и др.) являются продуктом двух социальных сфер: традиционной культуры 

каждого народа и различных религиозных культур 

 Понимание того, что духовность человека есть преобладание в нём нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной 

сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально 

принадлежат. 

     Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность 

школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а 

также их вкладом в духовную и материальную культуру общества. 

    «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 

воспитания в основной школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 

раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

     Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» являются следующие: 

 Совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 Углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.; 

 Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций. Убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определённому 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к родине, уважения к народам, населяющим её, к их 

культуре и традициям. 

      Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес 

к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 

хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
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   Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника 

«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника 

«Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

                                                 Содержание курса 

     В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 

учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный 

характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные 

разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в 

мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 

народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 

ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является 

частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, 

что обогатит содержание и методы проведения уроков. 
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Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 

занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей 

и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать 

психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 

самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память 

фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. 

Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. 

продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются 

быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может 

стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 

ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 

один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
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– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

- понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

семье; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 

 - владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. (УУД) 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 
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– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). К концу обучения учащиеся 

научатся: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения школьники смогут научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 
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· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами 

         Содержание программы 

     Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

       Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 

связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием 

величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не 

его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир». 
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Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 

произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

* формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

* воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения и толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

* понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

* владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

* овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

* овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

* освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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* умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

* осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

* использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность 

к работе с информацией, представленной разными средствами.              

 
   Приложение к  Организационному  разделу основной  образовательной программы  

основного   общего образования 
 

3.1.  Учебный план начального  общего образования 

               Учебный план МБОУ «Краснознаменская  школа» разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 

28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373» (в ред.приказа от 21.12.2015 № 1576); 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373»; 

Приказ Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики Крым от 11.06.2015 г. 

№ 555  «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год »; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 г. № 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий  в образовательной деятельности»; 

Приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». 

Дополнение к письму Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2016/2017 учебный год»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2018 г. 

№ 01-14/19 15«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2018/2019 учебный год»; 

 Дополнение к письму от 02.07.2018 № 01-14/1915 Письмо Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 № 01-14/2335 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год»; 

Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 13.04.2016 №  

01-14/2107 «О порядке выбора языка обучения и языку изучения в образовательных организациях 

Республик Крым»; 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план 5-8  классов формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), 

и примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15.  

Учебный план  для 5-8  классов  сформирован на основании Приложением 5  примерного 

учебного плана основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. 

Выбор родного языка осуществлялся  на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  На основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей)  определили 

-в  5-А классе - изучается родной (русский) язык, родная (русская) литература. 
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-в 5-Б классе – изучается родной (крымскотатарский) язык, родная (крымскотатарская) 

литература 

С 01 сентября 2018 года поэтапно, начиная с 5 класса, вводится изучение второго 

иностранного языка: в 5-А классе – немецкий, в 5-Б классе - французский. 

С 01 сентября 2018 года, начиная с 5 класса, вводится предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

использована на   изучение краеведческого курса «Крымоведение» в 5-7 классах по 1 часу. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

родной литературы 0,5 часа и часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 0,5 часа использована на изучение краеведческого курса 

«Крымоведение» в 8 классе – 1 час. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

родного языка и родной литературы,  используются  для увеличения объёма учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка в 6-8 классах по 1 часу, литературы в 6-7 классах по  1 

часу. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

второго иностранного языка, используются  для увеличения объёма учебных часов, отводимых на 

изучение литературы в 8 классе – 1 час; на увеличение объёма учебных часов, отводимых на 

занятия  физической культурой 1 час в 6-7 классах. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Приложение 5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

по классам 

5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 
8

8 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 5 5 5 5 4 

Литература  2 2 4 4 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 
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(английский) 

Второй иностранный 

язык (французский) 

1 1 - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - - 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - 

Алгебра - - - - 3 3 3 

Геометрия - - - - 2 2 2 

Информатика - - - - 1 1 1 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - - - 

Естественно -

научные предметы 

Физика  - - - - 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 

Химия - - - - - - 2 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 3 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 1 

 Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 29 29 29 30 30 32 32 

Обязательная 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при       5-

дневной учебной 

неделе 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

- 1 - - - - - 

Родной (русский) язык 1 - - - - - - 

Родная 

(крымскотатарская) 

литература 

- 1 - - - - - 

Родная (русская) 

литература 

1 - - - - - - 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе: 
- - - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

2

29 
29 29 30 30 32 32 

Внеурочная деятельность 110 10 10 10 10 10 
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10 

Всего финансируется 
3

39 
39 39 40 40 42 42 

Внеурочная деятельность 5 5 5 4 4 4 4 

спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 1 1 1 

 духовно-нравственное направление   1 0,5 0,5  1 

 социальное направление 1 1 1 1 1 1 1 

 общеинтеллектуальное направление 1 1 1   1  

 общекультурное направление 2 2 1 1,5 1,5 1 1 

Всего финансируется 
3

34 
34 34 34 34 36 36 



 

 

 

 
3.1.1. План внеурочной деятельности 

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, 

  План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ 

от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования…», с приказом  МОиН РФ от 

22 сентября 2011 года за №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования…» план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного  

общего образования (до 1350 ч. За 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможности  ОУ. 

Необходимость осуществления  внеурочной деятельности школьников для  

реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного  общего образования  особо подчёркивается создателями ФГОС. 

 Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать 

свой индивидуальный запрос:  заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй 

иностранный язык и так далее…. Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» 

призван обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества, приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»  

 Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности  основного  общего образования: 

-создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций;  

-воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

  Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся школы:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цели и задачи  внеурочной деятельности  гимназии сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»): 

   -любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

   -уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

   -владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

  -готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  



 

 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 -выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

               Цели и задачи внеурочной деятельности гимназии определяют её 

основные функции в  начальной школе: 

 1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

            2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

 3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

  4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное  образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

  6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 

 7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств; 

             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

      Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

-реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по шести направлениям; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей 

школы являются следующие 

-запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

-приоритетные направления деятельности школы; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 

            Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности 5-8 -х классов является   одним из способов 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования школы. 

          Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  



 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса  в 

общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 

13-51-28/13); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6  

 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

Согласно требованиям Стандарта и других документов, к организации внеурочной 

деятельности школьников предъявляются  следующие требования: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

-художественно-эстетическое, 

-общекультурное,  

-социальное 

-обще интеллектуальное  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово - развлекательная деятельность (досуговое  общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность 

     Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего  

образования определены педагогами школы.               

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 4-5  часов на класс 

(остальные  часы выставлены на вакансию). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при  



 

 

распределении учебной нагрузки учителей. В связи с этим внеурочные занятия, которые 

ведут педагоги школы, тарифицируются. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разработаны во 2-8 классе на 34 учебные 

недели. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности   разработанные 

педагогами школы  в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждёнными  педагогическим советом.  

 

Программы внеурочной деятельности по направлениям 

 

КЛАСС 
Кол-во 

часов ВД 

Содержание внеклассной работы 

Направления внеурочной деятельности 

5-А 

5
 ч
ас
о
в
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

(5
 ч
ас
о
в
 в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

2 часа: общекультурное направление: изучение родных языков. 

Украинский язык- 1 час; крымскотатарский язык- 1 час 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

1 час: общеинтеллектуальное направление: курс « Французский 

язык- это здорово!» 

5-Б 

5
 ч
ас
о
в
 

(5
ч
ас
о
в
 в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

1 час: духовно-нравственное направление:  «Весёлый этикет» 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

1 час: общеинтеллектуальное направление: курс «Французский 

язык- это здорово!» 

1 час: общекультурное направление: изучение родных языков. 

Крымскотатарский язык 

6-А 

4
ч
ас

а 
 

(6
 ч
ас
о
в
 в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

0,5  часа: духовно-нравственное направление: «Связь времён. 

Чудеса из бумаги. Плетение из газетных трубочек» 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

1,5   часа: общекультурное направление: изучение родных языков. 

Украинский язык- 0,5 часа; крымскотатарский язык- 1 час 

6-Б 

4
 ч
ас

а 
 

(6
 ч
ас
о
в
 в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

0,5  часа: духовно-нравственное направление: «Связь времён. 

Чудеса из бумаги. Плетение из газетных трубочек» 

1 час: социальное направление:ПДД. Правила дорожного движения 

1,5   часа: общекультурное направление: изучение родных языков. 

Украинский язык- 0,5 часа; крымскотатарский язык- 1 час 



 

 

7 -А 

4
 

ч
ас

  
  
  
  
  
  
  
  
 

(6
 

ч
ас

а 

в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

1 час: общеинтеллектуальное направление: курс «Шахматы» 

1 час: общекультурное направление:  Украинский язык 

7-Б 
4
 

ч
ас

  
  
  
  
  
  
  
  
 

(6
 

ч
ас

а 

в
ак

ан
си

я
) 

1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

1 час: духовно-нравственное направление:  «Этика общения» 

1 час: общекультурное направление:  крымскотатарский  язык 

8 

 

5
 

ч
ас
о
в
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1 час: спортивно-оздоровительное направление: «Волейбол» 

1 час: социальное направление: ПДД. Правила дорожного движения 

3   часа: общекультурное направление:  крымскотатарский  язык-1 

час; крымскотатарская литература- 1 час; украинский язык-1  час 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности в электроном и бумажном варианте 

прилагаются. 

 

Обеспечение  результатов используемыми формами внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения учащимися 1-4-х классов социальных знаний 

(первый уровень результатов внеурочной деятельности) 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций (волейбол, футбол) 

2.Беседы о ЗОЖ, участие в спортивных мероприятиях 

3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

Духовно-нравственное  

 

1.Этическая беседа 

2.Посещение театра, экскурсии 

3.Участие в творческих конкурсах 

4.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, изучение 

курса «Крымоведение» 

Социальное 

 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (гастроли школьной самодеятельности и т.д.)  

2.Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)  

4.КТД (коллективно-творческое дело)  

5.Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты 

7.Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

8. Социально-моделирующая мероприятия 

Обще 

интеллектуальное  

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.д.) 

4.Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.  



 

 

Общекультурное 

 

1.Экскурсии в музеи  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса, школы, сельского поселения  

3.Участие в  поисковой деятельности  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 

 

 

  3.1.2.Календарный учебный график 

 

        Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с 

п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); рассмотрен на педагогическом 

совете (протокол от 27.08.2018  № 11)  и утвержден приказом директора от 27.08.2018 г № 

393. 

        Учебный план и годовой календарный  учебный график ориентирован на 5-дневную 

учебную неделю. Занятия проводятся в первую смену. 

Начало учебного года: 01 сентября 2018 года 

      Конец учебного года: 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года  

1 классы 33 учебные 

недели 

2 классы 34 учебные 

недели 

3 классы 34 учебные 

недели 

4 классы 34 учебные 

недели 

5-6 классы 34 учебные 

недели 

7-8 классы 34 учебные 

недели 

9 и 11 классы 34 учебные 

недели 

  в 9-ых и 11-х классах – 34 недели, (не включая летний экзаменационный 

период в 9 и 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной  подготовки). 

  

Сроки продолжительности обучения по полугодиям: 

1 полугодие 16 учебных недель 

2 полугодие 18 учебных недель 

I полугодие – с 01 сентября 2018 года по 27 декабря 2018 года; 

II полугодие– с 09 января 2019 года  по 31мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года по четвертям: 

Всего в 

учебно

м году 

В 1 четверти: 

с 01.09.18  по 

26.10.18 

8 недель 

Во 2 четверти: 

с 06.11.18 по 

27.12.18 

8 недель 

В 3 четверти: 

с 09.01.19 по 

21.03.19 

10 недель 

В 4 четверти:  

с 01.04.19 по 

31.05.19  

8 недель 

Итого за 

учебный 

год 

 40 дней 38 дней 49 дней 39 дней 166 дня 

 



 

 

В соответствии с п.10.10. Сан Пин 2.4.2.2821-10 для учащихся  1 классов в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы не менее 7 

календарных дней: с 18 по 24 февраля. 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы -   с 29.10.2018 по 05.11.2018 (8 дней); 

зимние каникулы -    с 28.12.2018 по 08.01.2019 (12 дней); 

весенние каникулы - с 22.03.2019  по 31.03.2019 (10 дней). 

 

Летние каникулы: с 01июля по 31 августа. 

Июнь: месяц ГИА, отработки задолженностей при отставании программного 

материала, оздоровления, тематических площадок, летних лагерей и трудовой практики. 

Продолжительность уроков при «ступенчатом» режиме обучения для 1 классов: 

в сентябре и октябре 2018 г.: по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре и декабре 2018 г.:  по 4 урока в день по 35 минут каждый,  

с января по май 2019 г.:  по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Сроки проведения ГИА-2019: 

с 26 мая по 23июня  2019 года (сроки могут быть изменены в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки России и Республики Крым. 

Проведение промежуточной осуществляется в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год.      

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением обучающимися   

контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствие с планом внутренней  

оценки качества образования ОО.  

             Порядок, форму и периодичность промежуточной аттестации: 

1 класс – безоценочная система обучения; 

2-4, 5-9 классы – годовая, в традиционной форме; 

курс «Крымоведение»- годовая, в традиционной форме; 

курс ОРКСЭ – безоценочная (зачётная)  система обучения. 

10-11 классы – годовая, в традиционной форме. 

 

  

 

 

  

 


