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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

• учебного плана начального общего образования; 

• рабочей программы воспитания; 

• УМК: УМК «Школа России» В.П. Канакина, 1 кл., УМК «Школа России» 

В.П. Канакина, 2 кл., УМК «Школа России» В.П. Канакина, 3 кл., УМК «Школа России» 

В.П. Канакина, 4 кл. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений 

о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 
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• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 1 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс; 

• Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций; 

• Учи.ру, Яндекс.Учебник 

Для обучающихся: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс; 

• Учи.ру, Яндекс.Учебник 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Новая начальная школа 1–4»; 

• Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

• «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн платформа (uchi.ru); 

• Учи.ру, Яндекс.Учебник 
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2-Й КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я»; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1-м классе). Парные и непарные 

по твердости-мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости-глухости 

согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Функции «ь»: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование 

на письме разделительных «ъ» и «ь». Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с буквами «е», «ё», «ю», «я»(в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том 

числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 
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Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», 

«до», «у», «о», «об» и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи-

ши» (в положении под ударением), «ча-ща», «чу-щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение 

правил правописания, изученных в 1-м классе). Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания «чт», «щн», «нч»; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение 
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диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: 

развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов с опорой 

на вопросы. 

• с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

2-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твердости/мягкости; согласный парный/непарный 

по звонкости/глухости; 

• определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой «ь» в середине слова; 

• находить однокоренные слова; 

• выделять в слове корень (простые случаи); 

• выделять в слове окончание; 

• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания «чк», «чн», 

«чт»; «щн», «нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 
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людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 

с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (два–четыре 

предложения на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (одно–два предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

• писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30–45 слов 

с опорой на вопросы; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     2-Й КЛАСС 

№ п/п Тема/раздел 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1. Общие сведения о языке (2 часа) 

1.1 Язык как основное 

средство 

человеческого 

общения и явление 

национальной 

культуры. 

Многообразие 

языкового 

пространства 

России и мира 

(первоначальные 

представления). 

Знакомство 

с различными 

1 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 
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методами познания 

языка: 

наблюдение, 

анализ 

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

активизации 

их познавательно

й деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать 

на уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины 

и самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

Учи.ру, 

1.2 Знакомство 

с различными 

методами познания 

языка: 

наблюдение, 

анализ 

1  
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Яндекс.Учебник 

2. Фонетика и графика (8 часов) 

2.1 Повторение 

изученного в 1-м 

классе: 

смыслоразличител

ьная функция 

звуков; различение 

звуков и букв; 

различение 

ударных 

и безударных 

гласных звуков, 

твердых и мягких 

согласных звуков, 

звонких и глухих 

согласных звуков; 

шипящие 

согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение 

на письме 

твердости 

и мягкости 

согласных звуков, 

функции букв «е», 

«ё», «ю», «я»; 

согласный звук [й’] 

и гласный звук [и] 

1  

 

 

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

 

 

 

  

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать 

на уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины 

и самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

2.2 Парные 

и непарные 

по твердости-

мягкости 

согласные звуки. 

Парные 

и непарные 

по звонкости-

глухости 

согласные звуки. 

Качественная 

характеристика 

звука: гласный-

согласный; 

гласный ударный-

безударный; 

согласный 

твердый-мягкий, 

парный-непарный; 

согласный 

1 
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звонкий-глухой, 

парный-непарный 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

 

 

  

2.3 Функции «ь»: 

показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в конце 

и в середине слова; 

разделительный. 

Использование 

на письме 

разделительных 

«ъ» и «ь» 

1 

2.4 Установление 

соотношения 

звукового 

и буквенного 

состава в словах 

с буквами «е», «ё», 

«ю», «я» (в начале 

слова и после 

гласных) 

1 

2.5 Деление слов 

на слоги (в том 

числе при стечении 

согласных) 

1 

2.6 Использование 

знания алфавита 

при работе 

со словарями 

1 

2.7 Использование 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

абзаца (красной 

строки), 

пунктуационных 

знаков (в пределах 

изученного) 

2 

3. Лексика (8 часов) 

3.1 Понимание слова 

как единства 

звучания 

и значения. 

Лексическое 

2 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 
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значение слова 

(общее 

представление) 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

3.2 Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения 

с помощью 

толкового словаря 

2 

3.3 Однозначные 

и многозначные 

слова (простые 

случаи, 

наблюдение) 

2 

3.4 Наблюдение 

за использованием 

в речи синонимов, 

антонимов 

2 

4. Состав слова (морфемика) (8часов) 

4.1 Корень как 

обязательная часть 

слова. 

Однокоренные 

2  Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 
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(родственные) 

слова. Признаки 

однокоренных 

(родственных) 

слов. Различение 

однокоренных слов 

и синонимов, 

однокоренных слов 

и слов 

с омонимичными 

корнями. 

Выделение 

в словах корня 

(простые случаи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечнос

ти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

4.2 Окончание как 

изменяемая часть 

слова. Изменение 

формы слова 

с помощью 

окончания. 

Различение 

изменяемых 

и неизменяемых 

слов 

2 

4.3  Суффикс как часть 

слова 

(наблюдение). 

Приставка как 

часть слова 

(наблюдение) 

4 

5. Морфология (8 часов) 

5.1 Имя 

существительное 

2 1 Электронная 

форма 

Применение 

на уроке 
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(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («кто?», 

«что?»), 

употребление 

в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

5.2 Глагол 

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («что 

делать?», «что 

сделать?» и др.), 

употребление 

в речи 

2 

5.3  Имя 

прилагательное 

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», 

«какие?»), 

употребление 

в речи 

2 

5.4  Предлог. Отличие 

предлогов 

от приставок. 

Наиболее 

распространенные 

предлоги: «в», 

«на», «из», «без», 

«над», «до», «у», 

«о», «об» и др. 

2 

6. Синтаксис (8часов) 

6.1 Порядок слов 

в предложении; 

связь слов 

в предложении 

(повторение). 

Предложение как 

единица языка 

4  

 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

6.2 Предложение 

и слово. Отличие 

предложения 

от слова. 

Наблюдение 

за выделением 

2 
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в устной речи 

одного из слов 

предложения 

(логическое 

ударение) 

1 

 

 

 

 

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечнос

ти, через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

6.3 Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные

, вопросительные, 

побудительные 

предложения 

1 

6.4  Виды 

предложений 

по эмоциональной 

окраске 

(по интонации): 

восклицательные 

и невосклицательн

ые предложения 

1 

7. Орфография и пунктуация (12часов) 

7.1 Повторение правил 

правописания, 

изученных в 1-м 

классе: прописная 

буква в начале 

предложения 

и в именах 

собственных 

(имена, фамилии, 

клички животных); 

знаки препинания 

в конце 

предложения; 

перенос слов 

4 1 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 
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со строки 

на строку (без 

учета морфемного 

членения слова); 

гласные после 

шипящих 

в сочетаниях «жи-

ши» (в положении 

под ударением), 

«ча-ща», «чу-щу»; 

сочетания «чк», 

«чн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечнос

ти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

7.2 Формирование 

орфографической 

зоркости: 

осознание места 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

1 

7.3 Понятие 

орфограммы 

2 

7.4 Использование 

различных 

способов решения 

орфографической 

задачи 

в зависимости 

от места 

орфограммы 

в слове 

1 

7.5 Использование 

орфографического 

словаря учебника 

для определения 

(уточнения) 

написания слова 

1 

7.6 Контроль 

и самоконтроль 

при проверке 

собственных 

и предложенных 

текстов 

1 

7.7 Ознакомление 

с правилами 

правописания 

2 
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и их применение: 

• разделите

льный 

мягкий 

знак; 

• сочетания 

«чт», 

«щн», 

«нч»; 

• проверяем

ые 

безударн

ые 

гласные 

в корне 

слова; 

• парные 

звонкие 

и глухие 

согласны

е в корне 

слова; 

• непроверя

емые 

гласные 

и согласн

ые 

(перечень 

слов 

в орфогра

фическом 

словаре 

учебника)

; 

• прописная 

буква 

в именах 

собственн

ых: 

имена, 

фамилии, 

отчества 

людей, 

клички 

животных

, 

географи

ческие 

названия; 

• раздельно
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е 

написани

е 

предлогов 

с именам

и 

существи

тельными 

      

8. Развитие речи (8 часов) 

8.1 Выбор языковых 

средств 

в соответствии 

с целями 

и условиями 

устного общения 

для эффективного 

решения 

коммуникативной 

задачи (для ответа 

на заданный 

вопрос, для 

выражения 

собственного 

мнения). 

Овладение 

основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Соблюдение норм 

речевого этикета 

и орфоэпических 

норм в ситуациях 

учебного 

и бытового 

общения 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.r

u). 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебн

ик 

 

 

 

 

 

 

 

  

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых 

на уроках 

явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечнос

ти через подбор 

соответствующих 

текстов; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальны

х игр, 

стимулирующих 

8.2  Умение 

договариваться 

и приходить 

1 
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к общему решению 

в совместной 

деятельности при 

проведении парной 

и групповой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

Учи.ру, 

Яндекс.Учебник 

 

 

 

 

 

 

  

8.3 Составление 

устного рассказа 

по репродукции 

картины. 

Составление 

устного рассказа 

по личным 

наблюдениям 

и вопросам 

1 

8.4 Текст. Признаки 

текста: смысловое 

единство 

предложений 

в тексте; 

последовательност

ь предложений 

в тексте; 

выражение 

в тексте 

законченной 

мысли 

1 

8.5 Тема текста. 

Основная мысль. 

Заглавие текста. 

Подбор заголовков 

к предложенным 

текстам. 

Последовательност

ь частей текста 

(абзацев). 

Корректирование 

текстов 

с нарушенным 

порядком 

предложений 

и абзацев. 

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, 

их особенности 

(первичное 

ознакомление) 

1 
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8.7 Понимание текста: 

развитие умения 

формулировать 

простые выводы 

на основе 

информации, 

содержащейся 

в тексте 

1 1 

8.8 Выразительное 

чтение текста 

вслух 

с соблюдением 

правильной 

интонации. 

Подробное 

изложение 

повествовательног

о текста объемом 

30–45 слов 

с опорой 

на вопросы 

1 

Итого 68   
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Приложение № 1 к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Литературное чтение»  

     (1–4 классы) 

 
 

 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по литературному чтению на уровень начального общего 

образования для обучающихся 1–4-х классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

• учебного плана начального общего образования; 

• рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания школы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретенные младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
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устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Курс «Литературное чтение» призван ввести ребенка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1-м классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов предмета 

«Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение», на курс «Литературное чтение» в 1-м классе отводится не менее 10 учебных недель, 

суммарно 99 часов. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова, 1 класс; УМК «Школа России» Л.Ф. 

Климанова, 2 класс; УМК «Школа России» Л.Ф. Климанова, 3 класс; УМК «Школа 

России» Л.Ф. Климанова, 4 класс. 

Для педагога: 

• Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

класс. В 2 частях; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. В 2 частях; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс; 

Для обучающихся: 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях; 
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• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 

класс. В 2 частях; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 

класс. В 2 частях; 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 

класс. В 2 частях; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

• Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы интернета: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Новая начальная школа 1–4»; 

• Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

• «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн-платформа (uchi.ru); 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2-Й КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 

стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, С.А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

в речи. Игра со словом, «перевертыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счет 

— основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки 

народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. 

Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое 

создает пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 
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пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырех произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Носова, 

В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и 

др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 

«Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. Чаплиной, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте. Приемы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, 

В.В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Изучение литературного чтения направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются при единстве учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаков индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать свое отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отраженных в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)) 

правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 



29 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

2-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

• объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

трех стихотворений о Родине, детях, семье, о родной природе в разные времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 
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• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 

поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

пяти предложений); 

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1.1 О нашей Родине 1  Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

1.2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

3  
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1.3 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (осень) 

3 1 РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru)

. 

 

 

 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

1.4 О детях и дружбе 7  

1.5 Мир сказок 3 1 

1.6 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (зима) 

3  

1.7 О братьях наших 

меньших 

3  

1.8 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (весна и лето) 

3 1 

1.9 О наших близких, 

о семье 

3  

1.1

0 

Зарубежная 

литература 

3 1 

1.1

1 

Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

1  
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познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Приложение № 1 к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Математика»  

     (1–4 классы) 

 
 

 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область: Математика  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

• учебного плана начального общего образования; 

• рабочей программы воспитания; 

• УМК, Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания школы. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

• обеспечение математического развития младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы учебным планом отводится 

по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1-м классе – 132 часа (33 учебные 

недели), во 2–4-м классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

Для педагога: 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 1 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. В 2-х ч.; 

• поурочные разработки по курсу «Математика. 1–4 класс»; 

• Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1–4 классы: учеб. Пособиедляобщеобразоват. 

организаций / М.: Просвещение, 2021. – 144 с; 

 

Для обучающихся: 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 1 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч.; 

• Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч.; 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Учи.ru; 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Моя математика», 1 класс, Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др.; 

• «Новая начальная школа 1–4»; 

• Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

• Рекомендации по использованию набора ЦОР к учебнику «Математика», 1 класс, 

Александрова Э.И.; 

• Рекомендации по работе с набором ЦОР к учебникам «Моя математика», 1–4 класс, 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др., изд. «БАЛАСС»; 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2-Й КЛАСС 

Числа и величины. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 
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Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм); измерение длины (единицы 

длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – час, 

минута)Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания 

(со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или 

другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач 

на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). Расчетные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в 

несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка 

на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. Нахождение, формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 
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Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, измерений 

и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажерами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень). 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические отношения («часть – целое», «больше – меньше») 

в окружающем мире; 

• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; 

• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

• вести поиск различных решений задачи (расчетной, с геометрическим 

содержанием); 

• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

• устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

• устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• комментировать ход вычислений; 

• объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

• составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

• использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 
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• записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приема выполнения 

действия, обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время 

и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым 

и пожилым людям; 

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 
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• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

• пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое»; «причина – следствие»; протяженность); 

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, ее решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3) Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
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• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контр. примеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

Предметные результаты 

2-Й КЛАСС 

К концу обучения во 2-м классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
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• находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

• называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

• использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 

с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

• на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

• находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

• составлять (дополнять) текстовую задачу; 

• проверять правильность вычислений. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/Раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых 

на освоение 

Количество

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 
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темы 

1. Числа (11 часов) 

1.1 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный состав, 

сравнение 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований 

и просьб учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать 

на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

1.2 Запись равенства, 

неравенства. 

Увеличение/уменьшен

ие числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел 

2 

1.3 Четные и нечетные 

числа 

2 

1.4 Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

3 

1.5 Работа 

с математической 

терминологией 

(однозначное, 

двузначное, четное-

нечетное число; число 

и цифра; компоненты 

арифметического 

действия, их название 

3 
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игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

 

2. Величины (11часов) 

2.1 Работа с величинами: 

сравнение по массе 

(единица массы – 

килограмм); измерение 

длины (единицы 

длины – метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы времени – 

час, минута) 

2  Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать 

на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации

; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

2.2 Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), 

решение практических 

задач 

3 

2.3 Измерение величин 3 

2.4 Сравнение 

и упорядочение 

однородных величин 

3 
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стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых 

процедур с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

 

3. Арифметические действия (13 часов) 

3.1 Устное сложение 

и вычитание чисел 

в пределах 100 без 

перехода и с переходом 

через разряд 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

3.2 Письменное сложение 

и вычитание чисел 

в пределах 100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, 

их применение для 

вычислений 

1 

3.3 Взаимосвязь 

компонентов 

и результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие) 

1 

3.4 Действия умножения 

и деления чисел. 

Взаимосвязь сложения 

и умножения. 

Иллюстрация 

умножения с помощью 

1 



45 

 

предметной модели 

сюжетной ситуации 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

3.5 Названия компонентов 

действий умножения, 

деления 

1 

3.6 Табличное умножение 

в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях 

и решении задач 

1 

3.7 Умножение на 1, на 0 

(по правилу) 

1 

3.8 Переместительное 

свойство умножения 

1 

3.9 Взаимосвязь 

компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления 

1 

3.10 Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; его 

нахождение 

1 

3.11 Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со скобками/без 

скобок) в пределах 100 

(не более трех 

действий); нахождение 

его значения 

1 

3.12 Вычитание суммы 

из числа, числа 

из суммы 

1 

3.13 Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом 

1 

4. Текстовые задачи (11часов) 
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4.1 Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели 

2  Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

4.2 План решения задачи 

в два действия, выбор 

соответствующих 

плану арифметических 

действий. Запись 

решения и ответа 

задачи 

3 

 

4.3 Решение текстовых 

задач на применение 

смысла 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление) 

2 

4.4 Расчетные задачи 

на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ 

в несколько раз 

2 

4.5 Фиксация ответа 

к задаче и его проверка 

(формулирование, 

проверка 

на достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

поставленному 

вопросу) 

2 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (11 часов) 

5.1 Распознавание 3 1 Электронная Применение 
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и изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

Учи.ru 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений 

в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

5.2 Построение отрезка 

заданной длины 

с помощью линейки 

1 

5.3 Изображение 

на клетчатой бумаге 

прямоугольника 

с заданными длинами 

сторон, квадрата 

с заданной длиной 

стороны 

1 

5.4 Длина ломаной 1 

5.5 Измерение периметра 

данного/ 

изображенного 

прямоугольника 

(квадрата), запись 

результата измерения 

в сантиметрах 

2 

5.6 Точка, конец отрезка, 

вершина 

многоугольника. 

Обозначение точки 

буквой латинского 

алфавита 

3 

6. Математическая информация (11часов) 
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6.1 Нахождение, 

формулирование 

одного-двух общих 

признаков набора 

математических 

объектов: чисел, 

величин, 

геометрических фигур 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

Учи.ru 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке 

социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечност

и через подбор 

соответствующих 

задач для решения; 

применение 

на уроке 

интерактивных 

форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

6.2 Классификация 

объектов по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

основанию 

2 

6.3 Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни: 

ее объяснение 

с использованием 

математической 

терминологии 

1 

6.4 Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, 

содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, 

зависимости между 

числами/величинами 

1 

6.5 Конструирование 

утверждений 

1 
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с использованием слов 

«каждый», «все» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Работа с таблицами: 

извлечение 

и использование для 

ответа на вопрос 

информации, 

представленной 

в таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, 

наблюдения в природе 

и пр.); внесение 

данных в таблицу 

1 

6.7 Дополнение моделей 

(схем, изображений) 

готовыми числовыми 

данными 

1 

6.8 Правило составления 

ряда чисел, величин, 

геометрических фигур 

(формулирование 

правила, проверка 

правила, дополнение 

ряда) 

1 

6.9 Алгоритмы (приемы, 

правила) устных 

и письменных 

вычислений, 

измерений 

и построения 

геометрических фигур 

1 

Итого 68 8  
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Приложение № 1 к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Окружающий мир»  

     (1–4 классы) 

 
 

 

 

Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область: Обществознание и естествознание «Окружающий мир» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру на уровень начального общего образования для 

обучающихся 1–4-х классов разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания курса «История России», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020; 

• концепции экологического образования в системе общего образования: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

• УМК Н.Ф. Виноградовой. Окружающий мир (1–4-е классы). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания, а также с учетом 

историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

• освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

• обогащение духовного богатства обучающихся; 
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• развитие способности ребенка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

На изучение предмета «Окружающий мир» учебным планом отводится по 2 часа в неделю в 

каждом классе. Курс рассчитан на 270 часов за четыре года обучения: 

• в 1-м классе — 66 часов (33 учебные недели); 

• во 2-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 3-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 4-м классе — 68 часов (34 учебные недели). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Издательство 

Для учителя  

1 Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях Плешаков А.А. Просвещение  

2 Окружающий мир. 1–2 кл. Методическое пособие. Изд. 

2  

Плешаков А.А. Просвещение 

    

Для обучающихся  

1 Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях Плешаков А.А. Просвещение 

2 Думаем и фантазируем. Окружающий мир. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. Изд. 1 

Литвиненко 

С.В. 

Просвещение 

2. Содержание учебного предмета 

 

2-Й КЛАСС 

Человек и общество 

• Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 



53 

 

• Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

• Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

• Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звезды и созвездия, 

наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

• Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

• Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

• Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

2. ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

3. на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

4. различать символы РФ; 

5. различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

6. группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

7. различать прошлое, настоящее, будущее. 

8. Работа с информацией: 

9. различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

10. читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

11. используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
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12. соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

13. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

14. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

15. понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина, столица, родной край, регион); 

16. понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

17. понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

18. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы. 

19. Создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.). 

20. Создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы). 

21. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

22. Описывать современные события от имени их участника. 

23. Регулятивные универсальные учебные действия: 

24. Следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи. 

25. Контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи. 

26. Оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

27. Совместная деятельность: 

28. строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

29. оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

30. проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

31. определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

2. Планируемые результаты освоения 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные 

Общие: 

• сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

• первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

• развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

• понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 
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• умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические, задачи; 

• приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и интернета, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

• приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

• формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в интернете, и соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

• приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

2-й класс: 

• находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

• проводить, соблюдая правила безопасности труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

• создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
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• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

• соблюдать режим дня и питания; 

• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3. Тематическое планирование 

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Человек и 

общество 

11 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-

платформа для 

школьников, их 

родителей и 

учителей. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 
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ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

2 Человек и 

природа 

12 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-

платформа для 

школьников, их 

родителей и 

учителей. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

 

3 Правила 

безопасной 

жизни 

11 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-

платформа для 

школьников, их 

родителей и 

учителей. 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 
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сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Итого 34   
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НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ДЕШАРАН А, ӀИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО 

ПАЧХЬАЛКХАН КАЗЕННИ УЧРЕЖДЕНИ 

«НОХЧИЙН МЕТТАН ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ                                                                   
(дешаран хьукматийн1-4 классашна лерина) 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУКЪАРЧУ ДЕШАРАН 

ГЕРГГАРА БЕЛХАН ПРОГРАММА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Соьлжа-ГӀала 

 

Кхеторан кехат 

Лелаш долчу нормативан-бакъонан документашца догӀуш, нохчийн мотт 

(оьрсийн мотт а санна) Нохчийн Республикин пачхьалкхан меттан статус 

йолуш бу (2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин 

меттанийн хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.).   

Иза нохчийн халкъан оьздангаллин коьрта хьал а ду, дешаран хьукматашкахь 

дешаран предмет санна хьоьхуш а бу.                              

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан Герггара белхан программа 

(кхидӀа Программа) кхолларан бух бу хӀара нормативийн-бакъонийн 

документаш:  

- Россин Федерацин конституци (26 статья); 

- 2012 шеран 29-чу декабран №273-Ф3 йолу «Россин Федерацин дешаран 

хьокъехь» Федеральни закон (5, 8, 12, 14 ст.) (02.07.2021 ш. ред.);  

- 1991 ш. 25 октябран № 1807-1 йолу «Россин Федерацин халкъийн меттанех» 

Федеральни закон (2, 6, 9, 10 ст.) (11.06.2021 ш. ред.);  

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандарт, Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021 ш. 31 майхь № 

286 йолу омранца чӀагӀдина долу; 

- Кхетош-кхиоран герггара программа (къобалйина йукъарчу дешаран 

федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 2020 

ш. № 2/20 йолу протокол); 

- Россин Федерацин къаьмнийн ненан мотт хьехаран концепци (Россин 

Федерацин серлонан Министерсвон коллегехь чӀагӀйина 2019.10.01); 

- Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран герггара программа 

(къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-методикин 

цхьаьнакхетараллин сацамца (18.03.2022 ш. № 1/22 йолу протокол); 

- 2003 шеран 23 мартан Нохчийн Республикин конституци (09.01.2022 ш. 
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хийцамашца); 

- 2007 шеран 25 апрелан N 16-РЗ йолу «Нохчийн Республикин меттанийн 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 ш. N 13-РЗ ред.); 

- 2014 шеран 30 октябран N 37-РЗ  йолу «Нохчийн Республикин дешаран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин закон (06.03.2020 N 13-РЗ ред.); 

- 2020 ш. 17 августан № 180 йолчу «Нохчийн Республикин дешар кхиор» 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан программина хийцамаш йукъабалоран 

хьокъехь» Нохчийн Республикин Правительствон Постановлени (2022.03.17 

бинчу хийцамашца); 

- Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-оьздангаллин кхетош-кхиоран а, 

кхиаран а йукъара концепци (тӀечӀагӀйина Нохчийн Республикин 

Куьйгалхочо 14.02.2013 ш.); 

- Нохчийн меттан нийсайаздаран коьртачу бакъонийн гулар тӀечӀагӀйарх №83 

йолу Указ (тӀечӀагӀдина Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 2020 шеран 

апрелан 29-чу дийнахь)  

- Нохчийн Республикехь нохчийн мотт а, литература а хьехаран концепци 

(чӀагӀйина 2022.05. 12 № 3 йолчу Ӏилманан Советан кхеташонехь); 

-  Нохчийн меттан нийсайаздаран коьрта бакъонаш /Джамалханов З.Д., 

Мациев А.Г., Овхадов М.Р., Халидов А.И., и.д. кх. – Соьлжа-гӀала: АО 

«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2022. – 

64 а. 

 Программа кхочушйаран бухахь  системехь-гӀуллакхдаран  некъ бу.                            

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏамор  тӀехьажийна ду гуманитарни 

циклан  кхечу дешаран  предметашца  межпредметни уьйр кхочушйарна. 

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан йукъара характеристика 

«Нохчийн мотт» дешаран предметан герггара белхан Программа йуьхьанцарчу 

йукъарчу дешаран программаш кхочушйечу организацешна (хьукматашна) 
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хӀоттийна йу.   

Школан дешаран хӀинцалерчу тенденцешна а, Ӏаморан жигарчу методикашна а 

тӀехьажийна йолу «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан белхан 

программа хӀотторехь хьехархошна методикин гӀо лацаран Ӏалашонца кечйина 

йу хӀара Программа. 

Герггарчу белхан Программас хьехархочун аьтто бийр бу:   

1)нохчийн мотт хьехаран процессехь йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартехь кепе далийна Ӏаморан 

личностни, метапредметан, предметан жамӀашка кхачаран хӀинцалера некъаш 

кхочушдан;  

2) Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца (Россин Федерацин серлонан Министерсвос 2021.05.31 № 286 йолу 

омранца чӀагӀдина долу); Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьртачу дешаран 

герггарчу программица (къобалйина йукъарчу дешаран федеральни дешаран-

методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (18 мартан 2022 ш. № 1/22 йолу 

протокол); Кхетош-кхиоран герггарчу программица (къобалйина йукъарчу 

дешаран федеральни дешаран-методикин цхьаьнакхетараллин сацамца (02. 06. 

2020 ш. № 2/20 йолу протокол); Нохчийн Республикин тӀекхуьу чкъор син-

оьздангаллин кхетош-кхиоран а, кхиаран а йукъара Концепцица (тӀечӀагӀйина 

Нохчийн Республикин  куьйгалхочо 14.02.2013 ш.) цхьаьнадогӀу Ӏаморан 

кхочушдан лору жамӀаш а, «Нохчийн мотт» дешаран предметан чулацам а 

Ӏаморан шерашца къасто а, хӀоттамца дӀанисбан  а;                                                                                                                                                      

3)билггал йолчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш, билгалдина дакъа/тема 

Ӏаморна дешаран хенан магийнчу  герггарчу дӀасайекъарх, ткъа иштта 

дакъойн/темийн Ӏаморан коьчал карайерзорхьама йалийнчу дешаран 

гӀуллакхдаран коьртачу кепех  пайда а оьцуш, календарно-тематикин 

планировани кечйан. 

Программин чулацам тӀехьажийна бу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

Федеральни пачхьалкхан дешаран стандарто «Ненан мотт а, ненан маттахь 

литературин йешар а» предметан областана лехамийн декъахь далийнчу 
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йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта дешаран программа кхиамца 

карайерзоран жамӀашка кхачарна.    

Программа тӀехьажийна йу «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» 

предметан областана йукъайогӀучу нохчийн меттан курсана кхачо йарна а, гӀо 

лацарна а. 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан Программин  

чулацам  йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца цхьаьнабогӀуш бу. 

 Дешаран предметан чулацам  внеурочни гӀуллакхдарехула а кхочушбан 

тарло: экскурсеш, тематикин мероприятеш, къийсамаш (конкурсаш), и.д.кх.  

 

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан герггарчу белхан 

Программин чулацаман коьрта линиш 

Дешаран предметан коьчал  меттаӀилманан дакъошца йогӀуш хӀоттийна йу. 

Нохчийн меттан систематически курс Программехь хӀокху чулацаман линишца 

йалийна йу: «Маттах лаьцна хаамаш», «Фонетика, орфоэпи, графика, 

орфографи»; «Лексика», «Морфемика», «Морфологи», «Синтаксис», 

«Орфографи а, пунктуаци а», «Къамел кхиор». 

Программехь къаьсташ йу кхо блок: «Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш», 

«Систематически курс» (1-чу классехь хьалхарчу эха шарахь – «Йоза-дешар 

Ӏамор»), «Къамел кхиор». 

«Къамелан гӀуллакхдаран тайпанаш» цӀе йолу хьалхара блок йоьзна йу шайн 

вовшашца йолчу уьйраца цхьаьна къамелан гӀуллакхдаран деа тайпанехула 

кхиарца, йуьхьанцарчу   классийн дешархойн (тӀекеренан Ӏалашонаш къасто 

хаа, къамелан тӀекеренехь нийса дакъалаца) коммуникативни карадерзарш 

кхиорца; къамелан этикетан бакъонех пайдаэцаран практика алсамйаккхарца. 

«Систематически курс» цӀе йолчу шолгӀачу блоко йукъалоцу меттан дакъойх 

пайдаэцарна тӀехь тергам барна кхачо йен чулацам, дешаран а, практикин а 

хьелашкахь меттан дакъойх пайдаэцаран бухера карадерзарш а, хаарш а кхиор; 

хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан норманех болу йуьхьанцара 
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кхетамаш кхоллар. ХӀара блок тӀехьажийна йу (Ӏамийнчун гурашкахь) 

хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан норманаш практикехула 

карайерзорна;  дахаран йерриге сферашкахь нохчийн маттах пайдаэцарехь 

жоьпаллин а, кхетаме а йукъаметтиг кхиорна.  

«Къамел кхиор» цӀе йолу кхоалгӀа блок. Чулацаман коьртачу декъах кху 

блокехь тексташца бен болх бу: кхета хаар кхиор, йеллачу тексташна анализ 

йар, тайп-тайпанчу функциональни-маьӀнийн тайпанийн, жанрийн, стилийн 

шен тексташ кхоллар.     

«Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморан Ӏалашо а, хьесапаш а 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан Ӏалашо – дешархойн коммуникативни хьуьнарш кхоллар 

(барта а, йозанан а, монологан а, диалоган а къамел кхиор), уьш къамелан 

гӀуллакхдарна практикехь йукъабалор; дешархошкахь нохчийн маттах а, 

халкъан культурица цуьнан уьйрах а билггал долу хаарш кхоллар. 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран тӀегӀанехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран 

предмет Ӏаморан хьесапаш ду дешархошкахь кхоллар а, кхиор а: 

− нохчийн меттан шатайпаналлех, къоман ламастех, шен халкъан культурех 

йуьхьанцара кхетам; этнически кхетам (самосознани) кхиор; 

− нохчийн матте позитиван эмоцин-мехаллин йукъаметтиг, цуьнан цӀеналла а, 

башхалла а ларйарехь декъах хиларан синхаам; нохчийн матте бовзаран дог 

дар, шен къамел кхачаме дало гӀертар;    

− тӀекеренан Ӏалашонашца, хьелашца, хьесапашца богӀу меттан гӀирсаш 

харжарехула, нохчийн маттахь жамӀаш дарехула а, шена хетачунна бух 

балорехула  долу хьуьнар кхоллар а, кхиор а;  

− хьехархочун/одноклассникийн барта аларш хазарехь тӀеэца хьуьнар кхоллар 

а, кхиор а; 

− нийса йеша а, нийса йазйан а, урокан темехула диалогехь а, коллективан 

беседехь дакъалаца, чолхе доцу барта монологан аларш а, йозанан тексташ а 
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хӀитто хаар кхоллар а, кхиор а;  

− нохчийн меттан системех а, хӀоттамах а болу йуьхьанцара кхетамаш 

(фонетикех, графикех, лексикех, морфемикех, морфологех, синтаксисах); 

− функциональни говзалла а, хийцалучу дуьненаца кхиаме зӀе латто а, кхин 

дӀа долчу кхиаме дешарна кийча хилар а кхоллар а, кхиор а. 

 

Дешаран планехь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предметан меттиг 

 

Йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан дешаран 

стандартаца цхьаьнадогӀуш, «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет «Ненан 

мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» предметан областана йукъа а 

йогӀу, Ӏамо тӀейожош а йу.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу 

сахьтийн барам, дешаран йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан 

сахьтийн чоьтах ша алсамбаккха. 
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«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ 

2 КЛАСС 

 

Маттах лаьцна йукъара хаамаш 

Мотт адамийн тӀекеренан коьрта гӀирс а, къоман культурин хилам а санна.  

Россин а, дуьненан а меттан шортенан тайп-тайпаналлех йуьхьанцара 

кхетамаш. Мотт бовзаран некъаш: тергам, анализ. 

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

 Аьзнийн маьӀна къасторан гӀуллакх; аьзнаш а, элпаш а; зевне, къора 

мукъаза аьзнаш довзар. Озан башхаллин характеристика: мукъа – мукъаза; 

зевне – къора мукъазнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа фонемаш  (аь – аь, 

оь – оь, уь – уьй) а, уьш элпашца билгалйар а (аь, оь, уь, яь, юь). Я, яь, ю, юь, 

е(ё) элпашца дешнаш.  Э, е элпашца дешнаш. Деха а, доца а мукъанаш. Й 

элпаца долу дешнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа мукъаза фонемаш (гӀ, кӀ, къ, кх, 

пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) а, уьш элпашца билгалйар а. Щ, ь, ы, ф элпашца долу 

дешнаш. Шеконца [оьв], [ой], [эв] хеза дешнаш нийсайаздар. 

           Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаза элпийн цхьаьнакхетарш дерш а 

цхьаьна).  

Дошамашца болх беш алфавитах болчу кхетамах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йуккъехь кӀайдарг, сехьадаккхаран 

хьаьрк, абзац (цӀен могӀа), сацаран хьаьркаш (Ӏамийнчун барамехь).   

 

Лексика 

Дош декаран а, маьӀнин а цхьаалла санна. Дешан лексикин маьӀна (йукъара 

кхетам). Текстехула дешан маьӀна билгалдаккхар йа дошаман гӀоьнца маьӀна 

нисдар.    

ЦхьанамаьӀнийн а, дукхамаьӀнийн а дешнаш (атта дешнаш, тергам).  

Къамелехь синонимех а, антонимех а пайдаэцарна тӀехь тергам. 
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Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна. Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 

Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн билгалонаш. Дешнашкахь орам къастор 

(аттачу меттигашкахь). 

 

Морфологи 

 

Къамелан дакъош 

ЦӀердош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («мила?», «хӀун?»), къамелехь 

пайдаэцар. Йукъара а, долахь а цӀердешнаш (фамилеш, цӀераш, дайн цӀераш, 

дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш). 

Хандош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун 

дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар. 

Билгалдош (довзийтар): йукъара маьӀна, хаттарш («муха?», «хьенан?» 

«стенан?»), къамелехь пайдаэцар. 

ДештӀаьхье. Уггар йаьржина дештӀаьхьенаш: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀел, и.д.кх. 

 

Синтаксис 

Предложенехь дешнийн къепе; предложенехь дешнийн уьйр (карладаккхар). 

Предложени меттан дакъа санна. Предложени а, дош а. Предложенин дашах 

къастар. 

Аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш: дийцаран, хаттаран, 

тӀедожоран предложенеш. 

 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 

(интонацехула (иэшарехула): айдаран а, айдаран йоцу а предложенеш. 

 

Орфографи а, пунктуаци а. 

1-чу классехь Ӏамийна нийсайаздаран  бакъонаш карлайахар. Предложенин 

йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп (цӀераш, фамилеш, дийнатийн 
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цӀераш); предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш; дош цхьана могӀарера 

вукху могӀаре сехьадаккхар (дешан морфемин декъадалар тидаме а ца оьцуш);   

Нийсайаздаран син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар 

санна.  Дешан йаздар къасторхьама (нисдархьама), Ӏаматан тӀерачу 

нийсайаздаран дошамах пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь доккха элп: 

цӀераш, фамилеш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш; 

йукъарчу цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан 

дешнашкахь ) я, яь, ю, юь, е (ё) элпийн  нийсайаздар, тӀеэцначу (йукъарчу) 

дешнашкахь  я, ю, е (ё) элпийн  нийсайаздар; долахь цӀерашкахь: цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь, дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь 

(нохчийн меттан дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё)элпийн нийсайаздар, тӀеэцначу 

дешнашкахь (долахь цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпийн нийсайаздар; нохчийн 

меттан мукъазчу элпийн (къ, кӀ, кх, гӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; шеконца [оьв], [ой], 

[эв] хезачу дешнийн нийсайаздар (-эв,-аьв,-ев);  щ, ь, ы, ф элпашца долчу 

дешнийн нийсайаздар; деха мукъа и, уь хезачохь й элп йаздар; дештӀаьхьенаш 

цӀердешнашца къаьстина йазйар.  

 

Къамел кхиор 

Коммуникативни хьесап эвсараллица кхочушдархьама, барта тӀекеренан 

Ӏалашонашца а, хьелашца а цхьаьнабогӀу меттан гӀирсаш харжар (деллачу 

хаттарна жоп далархьама, шена хетарг алархьама). Къамел дан хаар (дӀадоло, 

къамелехь дакъалаца, къамел чекхдаккха, тидам тӀеберзо,  и. д.кх.).  Къамелан 

диалоган кеп практикехь карайерзор. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекеренан 

хьелашкахь къамелан этикетан норманаш а, орфоэпин (нийсааларан) норманаш 

а ларйар. Цхьаьна гӀуллакхдарехь шимма цхьаьна а, тобанашкахь а болх 

дӀахьуш, бартбан а, йукъарчу сацаме ван а хаар.  

Суьртан  репродукцихула барта дийцар хӀоттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 

хаттаршкахула а барта дийцар хӀоттор. 
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Текст. Текстан билгалонаш: текстера предложенийн маьӀнийн цхьаалла; 

текстера  предложенийн хьалх-тӀаьхьалла;  текстехь кхочушхилла йаьлла ойла 

гайтар. Текстан тема. Коьрта ойла. Текстан цӀе. Билгалйинчу тексташна цӀе 

харжар. Текстан дакъойн (абзацийн) хьалх-тӀаьхьалла. Предложенийн а, 

абзацийн а рогӀалла талхийна тексташ нисйар.  

 Текстийн тайпанаш: суртхӀоттор, дийцар, ойлайар, церан башхаллаш 

(йуьхьанцара  довзийтар).  

Декъалдар а, декъалдаран открытка (диллина кехат) а.  

Текстах кхетар: текстехь болчу хааман буха тӀехь цхьалха жамӀаш кепе далоран 

хаар кхиор. Нийсачу интонацица (иэшарца) текстан хозуьйтуш исбаьхьаллин 

йешар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, 25-35 дешан барамехь йолу дийцаран текст ма-йарра 

схьайийцар.  

 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН 

(НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА 

КАРАЙЕРЗОРАН  КХОЧУШДАН ЛОРУ ЖАМӀАШ  

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ  

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь кхетош-кхиоран 

гӀуллакхдаран коьрта некъаш кхочушдечу хенахь дешархочун кхоллалур ду хӀара 

личностни жамӀаш:  

 

гражданско-патриотически кхетош-кхиоран: 

• шен Даймахкаца мехалаллин йукъаметтиг кхоллайалар, цу йукъахь республикин 

истори а, культура а гойту, ненан мотт Ӏаморехула а;  

• шен этнокультурин а, россин а граждански идентичностах кхетар, Нохчийн 

Республикин пачхьалкхан маттах санна, ненан (нохчийн) меттан маьӀналлех кхетар;  

• шен мехкан а, даймехкан а дӀадаханчун, таханенан, хиндолчун декъахь хилар, цу 

йукъахь исбаьхьаллин говзаршца болх барехь, хьелаш дийцаре дарехула а; 

• шен а, кхечу а халкъашка ларам, цу йукъахь исбаьхьаллин говзаршкара масалийн буха 
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тӀехь кхуллуш берг а; 

• йукъараллин декъашхочух санна, адамах болу дуьххьарлера кхетам, адаман бакъонех 

а, жоьпаллех а, ларамах а, адаман сийлаллех а, леларан гӀиллакх-оьздангаллин 

норманех а, адамашна йукъарчу йукъаметтигийн бакъонех а, цу йукъахь исбаьхьаллин 

говзаршкахь гайтинарш а; 

 

син-оьздангаллин кхетош-кхиоран:  

• шен дахарехь а, йешарехь а зеделлачунна тӀе а тевжаш, хӀора адаман 

индивидуальность ларар; 

• догъэцар а, ларам а, диканиг лаар а гучудаккхар, царна йукъахь шегара хьал а, 

синхаамаш а бовзийтархьама, нийса меттан гӀирсах пайдаэцар а;  

• кхечу адамашна куьйган (физически) а, моральни (оьздангаллин) а зен дарна 

тӀехьажийнчу леларан муьлхха а кепаш цайезар (пайдаэца цатарлучу меттан гӀирсех 

йоьзнарш а цхьаьна); 

 

 

эстетикин кхетош-кхиоран:  

• исбаьхьаллин культурица лараме йукъаметтиг а, шовкъ а, искусстван тайпанашна а, 

шен а, кхечу а халкъийн ламасташна а, кхоллараллина а экамалла; 

• исбаьхьаллин гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта гӀертар, меттан 

говзаллехь а цхьаьна; тӀекеренан а, ша гайтаран а гӀирсах санна, ненан меттан 

мехалаллех кхетар; 

 

физически кхетош-кхиоран, могашаллин культура а, эмоцин хьал а кхолларан: 

• меттан дешаран процессехь кхин тӀе (тӀетоьхна) хаам лохуш, гонахехь (цу йуккъехь 

хаамийн а) могашаллин а, кхерамзаллин (шена а, кхечу адамашна а) а дахаран кепан 

бакъонаш ларйар; 

• къамелехь ша гайта тарлун некъаш харжарехь а, къамелан этикетан а, тӀекеренан 

бакъонийн а норманаш ларйарехь а гучудолу дегӀан а, синӀаткъаман а могашаллин 

тӀалам бар;  

 

къинхьегаман кхетош-кхиоран: 

• адаман а, йукъараллин а дахарехь къинхьегаман маьӀнах кхетар, къинхьегаман 

жамӀаш жоьпаллин хьаште хьажор а, лардаран йукъаметтигаш а, къинхьегаман 
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гӀуллакхдаран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацаран говзаллаш, исбаьхьаллин 

говзаршкара масалш дийцаре деш, тайп-тайпанчу корматаллашка кхоллалун шовкъ;  

 

экологин кхетош-кхиоран:  

• тексташца болх баран процессехь кхуллу Ӏалам Ӏалашдаран йукъаметтиг; 

• цунна зен ден дараш цадезар;  

 

 Ӏилманан хаарийн мехаллаш:  

• дуьненан Ӏилманехула долчу суьртах йуьхьанцара кхетамаш (цу йукъахь меттан 

системех, дийнна дуьненан Ӏилманехула долчу суьртан цхьана декъах санна,  

йуьхьанцара кхетамаш); 

• довзаран хьашташ, жигаралла, дӀадолорна тӀера хилар, довзарехь хаа лаар а, шен 

лаамалла а, цуьнца цхьаьна ненан (нохчийн) мотт Ӏаморехь бовзаран хьашто а, и 

бовзарехь жигаралла а, шен лаамалла а. 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн мотт)» предмет Ӏаморан жамӀехь дешархочун 

кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни довзаран дараш. 

 

Коьрта маьӀнийн дараш: 

• тайп-тайпана меттан дакъош дуста (аьзнаш, дешнаш, предложенеш, тексташ), меттан 

дакъош дустархьама баххаш билгалдаха (къамелан дакъа хилар, грамматикин билгало, 

лексикин маьӀна, и.д.кх.);  

• меттан дакъойн тераллаш къасто;  

• къастийнчу билгалонца объекташ (меттан дакъош) цхьаьнатоха;  

• меттан дакъойн (аьзнийн, къамелан дакъойн, предложенийн, текстийн) классификаци 

йархьама ладаме билгало къасто; меттан дакъошна классификаци йан; 

• хьехархочо йеллачу тергаман алгоритмаца меттан коьчалехь закономерносташ а, 

бӀостаналла а каро (схьалаха); меттан дакъошца болх беш, дарийн алгоритмана анализ 
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йан, меттан дакъойн анализ йарехь ша дешаран (Ӏамаран) гӀуллакхаш къасто; 

• билгалйинчу алгоритман буха тӀехь дешаран а, практикин а хьесап кхочушдан оьшучу 

хааман тоаме цахилар гучудаккха, кхин тӀе оьшучу хааман хьашт кепе дало;  

• меттан коьчална тӀехь тергамбаран хьелашкахь бахьанийн-тӀаьхьалонийн уьйраш 

билгалйаха, жамӀаш дан. 

 

Коьрта талламан дараш:  

• хьехархочун гӀоьнца Ӏалашо кепе йало, меттан объектан, къамелан хьолан хийцамийн 

план хӀотто;  

• тӀедиллар кхочушдаран масех кеп йуста, уггар йогӀуш йерг харжа (йалийнчу 

критерийн буха тӀехь); 

• схьакховдийнчу планаца чолхе боцу лингвистикин мини-таллам дӀабахьа, 

схьакховдийнчу планаца проектан тӀедиллар кхочушдан; 

• жамӀаш кепе дало а, меттан коьчална тӀехь бинчу тергаман (классификацин, дустаран, 

талламан) жамӀийн буха тӀехь уьш тешаллашца тӀечӀагӀдан а; билгалйинчу меттан 

коьчалан анализан процессехь хьехархочун гӀоьнца хаттарийн кепаш йало;  

• процессийн а, хиламийн а, церан тӀаьхьалонийн а и санначу йа терачу хьелашкахь 

хила тарлучу кхиаран прогноз йан.  

Хаамца болх бар:  

• хаам схьаэцаран хьоста харжа: боьху хаам схьаэцархьама, нисбархьама оьшу дошам; 

• билгалдинчу хьостанехь (дошам тӀехь, справочник тӀехь) йеллачу алгоритмаца гучу 

кепахь балийна болу хаам схьалаха (каро); 

• шенна йа хьехархочо и талла (дошамашна, справочникашна, Ӏаматашна тӀе о хьожуш) 

схьакховдийначу некъаца бакъ болу а, бакъ боцу а хаам бовза; 

•  Интернет  машанехь хаам (дешан йаздарх, аларх, дешан маьӀнах, дешан схьадаларх, 

дешан синонимех) лохуш, баккхийчеран (хьехаран белхахойн,  дайн-нанойн, законехь 

векалш болчеран) гӀоьнца информационни кхерамзаллин бакъонаш ларйан; 

• дешаран хьесапе хаьжжина, анализ йан а, кхолла а текстан, видеон-, графикин, озан 

хаам;  

• таблицийн, схемийн кепахь билгалбинчу лингвистикин хаамах кхета; лингвистикин 

хаам бовзийтархьама ша схемаш, таблицаш кхолла.  

 

Йуьхьанцарчу школехь «Ненан (нохчийн) мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь дешархочун 

кхоллалур ду хӀара дешаран универсальни коммуникативни дараш. 
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ТӀекере:  

• хетарг тӀеэца а, кепе дало а, бевзачарна йукъахь Ӏалашонашца а, тӀекеренан хьелашца 

а цхьаьнайогӀу эмоцеш гайта а;  

• къамелхочуьнца лараме йукъаметтиг лело, диалог а, дискусси а дӀайахьаран бакъонаш 

ларйан;  

• хетарг тайп-тайпана хила тарлуш хиларх кхета;  

• оьзда а, аргументаш йалош а шена хетарг дӀаала; 

• хӀоттийнчу хьесапе хьаьжжина, къамелан алар хӀотто; 

• къамелан хьоле хьаьжжина, барта а, йозанан кепахь а тексташ (суртхӀоттор, ойлайар, 

дийцар) кхолла;  

• тергаман, мини-талламан, проектан тӀедахкарийн жамӀех а, шимма цхьаьна а, 

тобанашца а бинчу белхан жамӀех а нахана гуш-хезаш дӀадийца доцца къамел дар 

кечдан; 

• къамел даран (выступленин) текстана иллюстрацин коьчал (дехкина суьрташ, даьхна 

суьрташ (фото), плакаташ) харжа. 

 

Йуьхьанцарчу школехь Ӏаморан чаккхенгахь «Нохчийн мотт» предмет Ӏаморан жамӀехь 

дешархочун кхуьур ду хӀара дешаран универсальни регулятивни дараш. 

 

Самоорганизаци:  

• жамӀе кхачархьама, дешаран хьесап кхочушдарехула дарийн план хӀотто;  

• хьаьржинчу дарийн хьалх-тӀаьхьалла (рогӀалла) хӀотто. 

 

Самоконтроль:  

•  дешаран гӀуллакхдаран кхиаман/аьтто цабаларан бахьанаш къасто;  

• къамелан а, нийсайаздаран а гӀалаташ иэшорхьама, шен дешаран дараш нисдан;  

• меттан дакъойх пайдаэцархьама, къасторхьама, характеристика йархьама хӀоттийнчу 

дешаран (Ӏаморан) хьесапца гӀуллакхдаран жамӀ цхьаьнадало; 

• маттехула йолчу коьчалца болх беш дина гӀалат схьалаха, 

нийсайаздаран(орфографин) а, пунктуацин а гӀалат схьалаха (каро);  

• одноклассникийн гӀуллакхдаран а, шен гӀуллакхдаран а жамӀаш дуста, йалийнчу 

критерешца церан нийса (объективно) мах хадо.  

 

Цхьаьна гӀуллакхдар: 
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• хьехархочо йеллачу планированин кепан, йукъан гӀулчийн а, хенийн а дӀанисйаран 

буха тӀехь, стандартни (типовой) хьолехь, йоццачу хенан а, йеххачу хенан а 

Ӏалошонаш (йукъара хьесапашкахь дакъалацар тидаме о оьцуш, индивидуальни) кепе 

йало; 

• цхьаьна гӀуллакхдаран Ӏалашо тӀеэца, цуьнга кхачаран дараш цхьаьна хӀитто: ролаш 

дӀасайекъа, бартбан, цхьаьна бечу белхан процесс а, жамӀаш а дийцаре дан;  

• куьйгалла дан, тӀедиллинарг кхочушдан, аьллачун тӀехь хила а кийча хилар гайта; 

• белхан шен дакъа жоьпаллица кхочушдан; 

• йукъарчу жамӀехь ша лаьцначу декъан мах хадо; 

• йеллачу (схьакховдийнчу) кепашна тӀе а тевжаш, цхьаьна ден проектан тӀедахкарш 

кхочушдан.  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

1-4 классашкахь «Ненан (нохчийн) мотт» дешаран предмет Ӏаморо аьтто бо: 

− адамийн тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна нохчийн маттах кхета, 

нохчийн мотт нохчийн халкъан синъоьздангаллин коьрта мехалла санна 

тӀеэца; 

− халкъан ламасташ а, культура а карайерзорехь а, чӀагӀйарехь а нохчийн 

меттан маьӀнах кхета; 

− ненан мотт бовзаран шовкъ а, и Ӏамо лаам а гайта; 

− Россин Федерацин меттан а, культурин а цхьааллин а, тайп-тайпаналлин а 

шортенах, Россин халкъийн кхечу меттанашна йукъахь нохчийн меттан 

меттигах а йуьхьанцара кхетамаш кхолла; 

− нохчийн меттан фонетикех, лексикех, грамматикех, орфографех, 

пунктуацех йуьхьанцара хаамаш кхолла; 

− къамелан гӀуллакхдарехь карадерзийнчу  хаарех пайдаэца хаар кхолла, 

къамелехь Ӏамийнчу лексикех пайдаэца, карайерзийнчу лексикех а, 
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маттах долчу хаарех а пайда а оьцуш, барта аларш хӀитто; 

− къамелан этикетехула Ӏамийнчу кепех пайда а оьцуш, къамелан 

тӀекеренехь дакъалаца; 

− нохчийн маттахь къамелан гӀуллакхдаран массо а тайпанаш (ладогӀар, 

къамел дар, йешар, йоза) вовшахтоха а, кхио а,  билгалйинчу темехула 

даккхий доцу дийцарш хӀитто хаар кхолла. 

КЛАССАШКАХУЛА ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

 

2 КЛАСС 

Дешархо Ӏемар ву: 

• тӀекеренан коьрта гӀирс санна, мотт тӀеэца;  

• тергамах а, анализах а мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

• дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто) (мукъазчеран цхьаьнакхетарш долчу 

дешнашкахь а цхьаьна); дош дешдакъошка декъа; 

• е, ё, ю, я элпийн гӀуллакх тидаме а оьцуш, аьзнийн а, элпийн а хӀоттаман цхьаьнабар 

къасто; 

• цхьанаораман дешнаш лаха (каро);  

• дашехь орам билгалбаккха (атта меттигаш);  

• текстехь дукха маьӀнийн дешнех пайдаэцна меттигаш гучуйаха а, церан маьӀнех кхета 

а, дешаран дошамашкахула маьӀна нисдан а; синонимех а, антонимех (кхетамийн 

цӀераш а ца йохуш) пайдаэцна меттигаш гучуйаха;  

• долахь а, йукъара а цӀердешнаш боху кхетамаш къасто (определять); 

• «мила?», «хӀун?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза; 

• «хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун дийр ду?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза; 

• «муха?», «хьенан?», «стенан?» бохучу хаттаршна жоп лун дешнаш довза;  

• Ӏаларан Ӏалашоне, эмоцин иэшаре хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

• Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: адамийн цӀерашкахь, 

дайн цӀерашкахь, фамилешкахь,  дийнатийн цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь 

доккха элп; дештӀаьхенийн цӀердешнашца къаьстина йазйар; 

• дешнаш а, предложенеш а, 45 дашал сов барам боцу тексташ а нийса схьайазйан 

(йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

•  Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, дешнаш, предложенеш, 40 дашал 
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сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца 

талхош);  

• опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ схьалаха а, нисдан а; 

• Ӏаматан дошамех пайдаэца;  

• нийсааларан (орфоэпин) норманаш, нийса интонаци (эшар) лар а йеш, барта диалоган 

а, монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн бух тӀехь 2-4 предложени) 

хӀитто;  

• суьртан репродукцихула барта дийцар хӀотто; 

• йешначун (хезначун) буха тӀехь барта а, йозанан кепахь а (1-2 предложени) цхьалхечу 

жамӀийн кеп кхолла; 

• хаттаршца царна йукъара маьӀнийн уьйр а къастош, дешнех предложенеш хӀитто;  

• декъалдарийн билгалдинчу масалийн анализ дӀайахьарехь декъалваран жанран 

башхаллаш йийцаре йан, текстийн-декъалдарийн хӀоттаман анализ йан; 

• текстан тема билгалйаккха а, текстана цуьнан тема гойту цӀе тилла а; 

• уьйр йоцчу предложенех, текстан дакъойх текст хӀотто; 

• хаттаршна тӀе а тевжаш, 30-45 дешнийн барамехь дийцаран текстан ма-йарра 

схьайийцар дӀайаздан;  

• шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца. 
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Тематикин планировани 

 
Белхан программа хӀоттош, тематикин планированехь тидаме эцна хила йеза дешаран-методикин коьчалш ларалуш йолчу ЭОР-х 

пайдацаран таронаш. 

 

 

 

2 класс (34сахьт) 
 

№ 

п/п 
Дакъа Чулацам 

Ӏамор вовшахтохаран некъаш а, кепаш а.                                                                 

Дешархойн гӀуллакхдаран характеристика 

 

1.  

 

 

Маттах лаьцна 

йукъара хаамаш 

(4 сахьт, кхидӀа 

курсан массо 

декъехь Ӏамадо) 

 

Мотт адамийн тӀекеренан коьрта гӀирс а, 

къоман культурин хилам а санна.  Россин а, 

дуьненан а меттан шортенан тайп-

тайпаналлех йуьхьанцара кхетамаш. Мотт 

бовзаран некъаш: тергам, анализ. 

 

«Адамийн дахарехь меттан а, къамелан а маьӀна» темина 

къамел. 

Мотт къоман культурин хилам а, адамийн уьйран коьрта гӀирс 

хиларх йукъахь жамӀан кеп йалор. 

Шимма цхьаьна бен болх: нохчийн меттан хазаллех а, хьал 

долуш хиларх а хетарг кепе далор. 

Россин Федерацехь меттанийн шорталлех болу хаамаш 

бийцаре бар. 

 Мотт Ӏаморан некъех лаьцна диалог. 

 Йукъахь жамӀан кеп йалор: тергам а, анализ, а – мотт Ӏаморан 

некъаш. 

2.  

 

Фонетика, 

графика, 

орфоэпии  

(5 сахьт, кхидӀа 

курсан массо 

декъехь Ӏамадо) 

Аьзнийн маьӀна къасторан гӀуллакх; аьзнаш 

а, элпаш а; зевне, къора мукъаза аьзнаш а 

довзар. Озан башхаллин характеристика: 

мукъа – мукъаза; зевне – къора мукъазнаш. 

Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа фонемаш 

(аь-аь, оь-оь, уь-уьй) а, уьш элпашца 

билгалйар а (аь, оь, уь, яь, юь). Я, яь, ю, юь, 

Схемина тӀе а тевжаш, аьзнийн характеристика кхочушйар. 

Дешнашкахь элпийн а, аьзнийн а барам базар. 

Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн артикуляцин башхаллаш. 

Аьзнийн а, аьзнийн цхьаьнакхетарийн нийса алар. Шаьш 

билгалдечу озан характеристикехула элпийн классификаци 

кхочушйар. 

Меттан коьчална тӀехь тергам: я, яь, ю, юь, е (ё), э, е элпашца 
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е(ё) элпашца дешнаш.  Э, е элпашца 

дешнаш. Деха а, доца а мукъанаш. Й элпаца 

долу дешнаш. Нохчийн меттан ша-тайпа 

мукъаза фонемаш (гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, 

цӀ, чӀ, Ӏ) а, уьш элпашца билгалйар а. Щ, ь, 

ы, ф элпашца долу дешнаш. Шеконца [оьв], 

[ой], [эв] хеза дешнаш нийсайаздар. 

Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъаза 

элпийн цхьаьнакхетарш дерш а цхьаьна).  

Дошамашца болх беш алфавитах болчу 

кхетамах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна 

йуккъехь кӀайдарг, сехьадаккхаран хьаьрк, 

абзац (цӀен могӀа), сацаран хьаьркаш 

(Ӏамийнчун барамехь).   

долчу дешнийн аьзнийн-элпийн хӀоттамехь йолчу башхаллех 

кхетор. 

Нохчийн меттан ша-тайпанчу аьзнийн дифференциаци йар. 

Шалхачу мукъазчу аьзнийн (гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) 

алар.  

Долахьчу а, йукъарчу а цӀерашкахь элпийн, аьзнийн барам 

базар, хӀора нисйеллачу меттехь элпийн, аьзнийн бараман 

галморзахаллех кхетор. 

Цхьана могӀанера вукху могӀане даха аьтто хиларца дешнаш 

вовшашца дустар. 

Графикин гӀирсех нийса пайдаэцар а, кхетор а: кӀайдарг, дош 

сехьадаккхаран хьаьрк, абзац, предлолженин чаккхенгахь 

тӀадам. 

Дош сехьадаккхаран бакъонах пайдаэцар. 

3. Лексика (5сахьт) Дош декаран а, маьӀнин а цхьаалла санна. 

Дешан лексикин маьӀна (йукъара кхетам). 

Текстехула дешан маьӀна билгалдаккхар йа 

дошаман гӀоьнца маьӀна нисдар.    

ЦхьанамаьӀнийн а, дукхамаьӀнийн а дешнаш 

(атта дешнаш, тергам).  

Къамелехь синонимех а, антонимех а 

пайдаэцарна тӀехь тергам. 

 

Дидактикин ловзар: «Муьлха дош ду хаал?» (суьрташкахула 

дешнаш довза деза). 

Тобанашца болх: текстехь дешан маьӀнина тӀехь тергам, 

текстана тӀе а тевжаш, дешан маьӀна билгалдар. 

Практикин болх: дошам тӀера, хьайна хьалха ца хууш 

хиллачу, кхаа дешан маьӀна схьайазде. 

Тобанашца болх: кроссворд кхочушйар. 

Дешнийн тайп-тайпана маьӀна гойтучу суьрташца болх, 

масала: мотт, нӀаьна…, суьрташна тӀе а тевжаш, 

дукхамаьӀнийн дешнийн маьӀнех кхетор.  

Синонимийн, лексикин маьӀнина а, шайх пайдаэцначу 

предложенешна а тӀе а тевжаш, маьӀнийн тераллина а, 

башхаллина а тӀехь тергам. 

Шина синонимах, харжамна комментари а йеш, билгалйинчу 

предложенехь уггар догӀург харжа хаар карадерзорна 

тӀехьажийна шардар. 



83 

 

Шимма цхьаьна бен болх: текстехь синонимаш лахар. 

Суьрташца болх: суьртийн кепехь беллачу хаамах кхетаран а, 

далийнчу дешнашца – антонимашца иза цхьаьнайало хааран а 

хаарш кхиор. 

Дидактикин ловзар: «Дуьхьал маьӀна долчу дешан цӀе 

йаккха». 

Шимма цхьаьна бен болх: билгалдинчу дешнашна антонимаш 

йалор. 

Практикин болх: предложенешкахь антонимаш лахар. 

4.  Дешан хӀоттам 

(морфемика) 

(4 сахьт) 

 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна. 

Цхьанаораман (гергара) дешнаш. 

Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн 

билгалонаш. Дешнашкахь орам къастор 

(аттачу меттигашкахь). 

 

 

«Гергара стаг хьанах олу?» темина дешаран диалог. 

«Гергара дешнаш» боху кхетам йукъабалор. 

Гергарчу дешнашна тӀехь тергам (тералла, башхалла). 

Ловзаран кепехь шардар: «Совнаха дош караде». 

Меттан коьчална а, суьрташна а тӀехь тергам: къамелехь шена 

зеделлачунна а, суьрташна а тӀе а тевжаш, масех гергарчу 

дешан маьӀнаш дуьхь-дуьхьал хӀиттор, дешнийн маьӀнашкахь 

терачух а, къаьстачух а хетарг алар, шен гӀоьнца, дерриг 

гергарчу дешнийн маьӀнах кхето таро лун   дош гучудаккхар. 

Дешаран диалог: «Гергарчу дешнийн йукъарчу декъах хӀун 

ала мегар ду?» 

Цхьаьна бен болх: дешнашкахь коьрта дакъа билгалдар 

(орам). 

5. 

 

Морфологи 

(4 сахьт) 

 

Къамелан дакъош.  

ЦӀердош (довзийтар): йукъара маьӀна, 

хаттарш («мила?», «хӀун?»), къамелехь 

пайдаэцар. Йукъара а, долахь а цӀердешнаш 

(фамилеш, цӀераш, дайн цӀераш, дийнатийн 

цӀераш, меттигийн цӀераш). 

 

 

Дешаран диалог: «Вайн къамел стенах лаьтта?» 

«Къамелан дакъош» боху кхетам йукъабалор. 

Билгалдинчу дешнийн гуламна тӀехь тергам: хӀун билгалйо, 

муьлхачу хаттарна жоп ло, жамӀ дар, «цӀердош» кхетам 

йукъабалор. 

Шимма цхьаьна бен болх: муьлхачу хаттаршна жоп ло 

хьаьжжина, цӀердешнаш шина тобане декъар («хӀун?» йа 

«мила?»). 

Адамийн цӀераш, ден цӀераш, фамилеш, дийнатийн цӀераш, 
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меттигийн цӀераш билгалйечу цӀердешнех лаьцна дешаран 

диалог. 

«Долахь», «йукъара» боху кхетамаш йукъабалор. 

ЦӀердешнийн лексикин маьӀнина тӀехь тергам. 

Шардар: билгалбинчу баххашца текстехь дешнаш лахар 

(масала, дешаран гӀирсийн цӀераш йоху дешнаш, Ӏаламан 

хиламийн, доьзалан декъашхойн, и.д.кх.). 

Дифференциаци йарехула тӀедиллар: дешнийн тобанийн 

йукъара билгало гучуйаккхар. 

Хандош (довзийтар): йукъара маьӀна, 

хаттарш («хӀун до?», «хӀун дина?», «хӀун 

дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар. 

 

Билгалдинчу дешнашна тӀехь тергам: хӀун билгалйо, 

муьлхачу хаттарна жоп ло, жамӀ дар, «хандош» боху кхетам 

йукъабалор. 

Хандешан лексикин маьӀнина тӀехь тергам. 

Дифференциаци йарехула тӀедиллар: хаттаршка хьаьжжина 

хандешнаш тобанашка дерзор. 

Практикин болх: дешнийн гуламна йукъара хандешнаш 

схьайаздар. 

Шимма цхьаьна бен болх: текстехь хандешнаш карор. 

Ша бен болх: предложенина хандош йукъахӀаттор. 

Билгалдош (довзийтар): йукъара маьӀна, 

хаттарш («муха?», «хьенан?» «стенан?»), 

къамелехь пайдаэцар. 

зависимости от того, какие признаки 

предметов они обозначают (цвет, вкус, 

размер). 

Работа в группах: соотнесение имен 

прилагательных и вопросов к ним (муха? 

хьенан? стенан?). 

 

Билгалдинчу дешнашна тӀехь тергам: хӀун билгалйо, 

муьлхачу хаттарна жоп ло, жамӀ дар, «билгалдош» боху 

кхетам йукъабалор. 

Билгалдешан лексикин маьӀнина тӀехь тергам. 

Шимма цхьаьна бен болх: муха? бохучу хаттарна жоп луш 

долу билгалдешнаш, хӀуманан муьлха билгало (бос, чам, 

барам) гойту хьаьжжина, кхаа тобане дӀасадекъар. 

Тобанашкахь болх: билгалдешнаш а, царна хӀиттош долу 

хаттарш а цхьаьнадалор (муха? хьенан? стенан?). 

Ша бен болх: текстера билгалдешнаш схьайаздар. 

Дифференциаци йарехула тӀедиллар: билгалдешнийн тобанан 

йукъара билгало гучуйаккхар. 
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Практикин болх: билгалдешнаш (деллачу билгалдешнашна 

йукъара) предложенешна йукъайаздар. 

ДештӀаьхье. Уггар йаьржина 

дештӀаьхьенаш: тӀе, тӀера, чу, чуьра, кӀел, 

и. д. кх. 

 

Шардар (тергам): муьлха предложени нийса хӀоттийна йу? 

Масала, Чорпа йай тӀехь йу. Чорпа йай чохь йу…? 

«ДештӀаьхье» боху кхетам йукъабалор. 

«Стенна оьшу дештӀаьхьенаш?» темина дешаран диалог. 

Кхоллараллин болх: тайп-тайпанчу дештӀаьхьенех пайда а 

оьцуш, цхьатеррачу дешнийн гуламах предложенеш хӀиттор. 

Ловзаран кепехь шардар: «ДештӀаьхьенаш тиллайелла». 

6. 

 

Синтаксис  

(4сахьт) 

 

Предложенехь дешнийн къепе; 

предложенехь дешнийн уьйр 

(карладаккхар). 

Предложени меттан дакъа санна. 

Предложени а, дош а. Предложенин дашах 

къастар. 

Аларан Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн 

тайпанаш: дийцаран, хаттаран, тӀедожоран 

предложенеш. 

 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) 

хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 

(интонацехула (иэшарехула): айдаран а, 

айдаран йоцу а предложенеш. 

 

Дашна а, предложенина а тӀехь тергам. 

 «Предложенехь дешнаш вовшех муха дозу?» темина дешаран 

диалог. 

Шардар: нийса хӀиттийна предложенеш схьакъастор 

(билгалйинчарна йукъара). 

Дешаран диалог: «Предложенин чаккхенгахь муьлха хьарк 

дилла деза муха хаа деза?». 

Тобанашкахь болх: кеп талхийнчу текстехь предложенийн, 

чаккхенгахь йогӀу сацаран хьаьрк хӀотторца, доза къастор. 

Шимма цхьаьна бен болх: дешнийн билгалбаьккхинчу 

гуламах предложенеш хӀиттор. 

Шимма цхьаьна бен болх: эмоцин иэшаре хьаьжжина 

къаьсташ йолу предложенеш йустар, йогӀучу иэшарца 

предложенеш алар. 

7. Орфографи а, 

пунктуаци а 

(4сахьт) 

Предложенин йуххьехь а, долахь 

цӀерашкахь а доккха элп (цӀераш, фамилеш, 

дийнатийн цӀераш); предложенин 

чаккхенгахь сацаран хьаьркаш; дош цхьана 

могӀарера вукху могӀаре сехьадаккхар 

Дешаран диалог: «Схьайазйарехь дарийн къепен алгоритмах 

муха пайдаэца беза?» 

Комментарица йоза кхочушдар: йаздечу долахьчу а, йукъарчу 

а цӀердешнашнийн дӀайаздаран башхаллех кхетор. 

Деха и, уь элпашна тӀаьхьа й элп йазйаран бакъо тӀечӀагӀйарна 
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(дешан морфемин декъадалар тидаме а ца 

оьцуш);   

Нийсайаздаран син иралла нийсайаздаран 

гӀалат дан тарлун меттигах кхетар санна.  

Дешан йаздар къасторхьама (нисдархьама), 

Ӏаматан тӀерачу нийсайаздаран дошамах 

пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар 

а: долахь цӀерашкахь доккха элп: цӀераш, 

фамилеш, дайн цӀераш, дийнатийн цӀераш, 

меттигийн цӀераш; йукъарчу цӀерашкахь а, 

кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн 

меттан дешнашкахь ) я, яь, ю, юь, е (ё) 

элпийн  нийсайаздар, тӀеэцначу (йукъарчу) 

дешнашкахь  я, ю, е (ё) элпийн  нийсайаздар; 

долахь цӀерашкахь: цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь, дийнатийн 

цӀерашкахь, меттигийн цӀерашкахь (нохчийн 

меттан дешнашкахь) я, яь, ю, юь, е (ё)элпийн 

нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь (долахь 

цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) элпийн нийсайаздар; 

нохчийн меттан мукъазчу элпийн (къ, кӀ, кх, 

гӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; шеконца [оьв], [ой], 

[эв] хезачу дешнийн нийсайаздар (-эв,-аьв,-

ев);  щ, ь, ы, ф элпашца долчу дешнийн 

нийсайаздар; деха мукъа и, уь хезачохь й элп 

йаздар; дештӀаьхьенаш цӀердешнашца 

къаьстина йазйар.  

 

 

шардар. Вовшеталлар.  

Бакъонах пайдаэцаран ша шена таллам бар. 

Меттан коьчална тӀехь тергам: дош сехьадаккхаран бакъонца 

доьзначу хаттарна, билгалйинчу коьчалан анализан буха тӀехь 

жоьпан кеп йалор, дешнаш сехьадахаран бакъо къастор 

(тайар). 

Таблицица болх (цхьана бӀогӀамалгехь дешнаш дешдакъошца 

декъна ду, вукху бӀогӀамалгехь изза дешнаш сехьадахарна 

декъна ду): дешнаш дешдакъошка декъаран, дешнаш 

сехьадахаран башхаллаш дуьхь-дуьхьал хӀиттор, къаьсташ 

долчух кхетам балар. 

Практикин болх: сехьадаха мегачу кепара декъарца дешнаш 

дӀайаздар, дешнаш сехьадохуш декъарехь ша шена мах хадор 

кхочушдар. 

Дифференциаци йарехула тӀедиллар: билгалбинчу буха тӀехь 

дешнаш карор (сехьадаха ца мега дешнаш). 

Шимма цхьаьна бен болх: дешнаш сехьадахарна декъарехь 

даьхначу гӀалатех кхетор. 

Ша шена таллам: шен кхечу предметашкара йозанан белхаш, 

дешнаш сехьадахаран бакъонах пайдаэцарехь хила тарло 

гӀалаташ нисдаран Ӏалашонца, таллар.  

 Практикин болх: долахь цӀердешнаш йаздаран бакъонах 

пайда а оьцуш, предложенеш дӀайазйар. 

Шимма цхьаьна бен болх: долахь цӀердешнийн (цӀераш, 

фамилеш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш) йаздаран 

бакъонах тӀейоьжначу кепехь пайдаэца дезачу хаттаршна 

жоьпаш далар. 

Кхоллараллин тӀедиллар: пхеаннал кӀеззиг долахь цӀердош 

(цӀераш, фамилеш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш) 

шеца долу текст йазйар.  

Дешаран диалог: «Муха хӀотто йеза, хила тарло 
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нийсайаздаран гӀалат гучудаккхархьама, дарийн къепен 

план». 

Шимма цхьаьна бен болх: гергарчу дешнийн могӀанехь 

гергара доцу дош гучудаккхар. 

Комментарица йоза кхочушдар: [оьв], [ой], [эв] аьзнашца 

долчу дешнийн нийсайаздарехула Ӏамийнчу бакъонах 

пайдаэцар шардар. 

Нийсайаздаран тренинг: я, яь, ю, юь, е элпашца долчу  

йукъарчу, долахьчу цӀердешнийн нийсайаздар. 

Суьрташца а, царна буха йаздинчу дешнашца а болх, кӀора-

къора, го-гоь, и.д.кх. тайпанан дешнийн анализ кхочушйо.  

Тобанашкахь болх: билгалбаьхначу баххашца дешнийн 

тобанаш йар: цхьаьнадогӀу йа ца догӀу дешан орамехь 

мукъазчу аьзнийн алар а, йаздар а. 

Шимма цхьаьна бен болх: текстехь Ӏамийнчу бакъонашца 

догӀучу дешнийн йаздаран декъехь тӀечӀагӀдарш далор. 

8. 

 

Къамел кхиор 

(4 сахьт) 

Коммуникативни хьесап эвсараллица 

кхочушдархьама, барта тӀекеренан 

Ӏалашонашца а, хьелашца а цхьаьнабогӀу 

меттан гӀирсаш харжар (деллачу хаттарна 

жоп далархьама, шена хетарг алархьама). 

Къамел дан хаар (дӀадоло, къамелехь 

дакъалаца, къамел чекхдаккха, тидам 

тӀеберзо, и. д.кх.).  Къамелан диалоган кеп 

практикехь карайерзор. Дешаран а, Ӏер-

дахаран а тӀекеренан хьелашкахь къамелан 

этикетан норманаш а, орфоэпин 

(нийсааларан) норманаш а ларйар. Цхьаьна 

гӀуллакхдарехь шимма цхьаьна а, 

тобанашкахь а болх дӀахьуш, бартбан а, 

йукъарчу сацаме ван а хаар.  

Шен дӀайахьарехь дешархой тӀекеренан хьолан башхаллаш 

билгалйаха Ӏема дешаран диалог: Ӏалашонаш, хьесапаш, 

декъашхойн хӀоттам, меттиг, хан, коммуникацин гӀирсаш. 

Диалоган жамӀдар: тӀекеренан хьолехь тӀекеренан Ӏалашо 

сецор, хьаьнца, мичахь дӀахьош йу тӀекере мехала хиларх а, 

меттан гӀирсаш харжар хьолан оцу башхаллех доьзна хиларх а 

хьехархочун хаам.   

 Билгалйинчу масех репликех комментарешца нийсаниг барта 

харжар, Ӏалашонца а, тӀекеренан хьелашца а цхьаьнабогӀу 

меттан гӀирсаш харжар бух болуш хилар тӀечӀагӀдар. 

Ролашкахь ловзарш, къамел дӀадахьаран хаарш карадерзорна 

лерина сценкаш хӀиттор: дӀадоло, къамелехь дакъалаца, 

чекхдаккха, тидам шена тӀеберзо, и. д. кх. 

Кхоллараллин тӀедиллар: къамел дӀадоло, къамелехь 

дакъалаца, чекхдаккха, тидам шена тӀеберзо, и.д.кх. оьшучу 
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  хьелашкахь шен диалогаш хӀиттор. 

Къамелан этикетан норманашна тергам. 

Этикетан аларш шардар йукъалоцу ролашкахь ловзар. 

ХӀора дийнан тӀекере кхочушйарехь, шен къамелан культурин 

мах хадоран Ӏалашонца, шена тӀехь тергам.  

Шардар: билгалйинчу тексташкахь тӀекеренан бакъонашца, 

къамелан этикетан норманашца доьзна гӀалаташ схьакарор, 

карийна гӀалаташ нисдар. 

«Тергамхой» ролашкахь ловзар, ловзаран Ӏалашо йоьзна йу 

урокехь а, переменашкахь а барта тӀекеренан меттан а, меттан 

боцу а гӀирсийн харжар нийса хиларан мах хадорца. 

Кхоллараллин тӀедиллар: диалогехь дакъалацаран 

бакъонашца долу плакат кхоллар (ладогӀа хаар, репликаш 

нийса тӀеэца хаар, къамелехь дакъалаца, хетарг дийца). 

 Суьртан репродукцихула барта дийцар 

хӀоттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 

хаттаршкахула а барта дийцар хӀоттор. 

 

Суьртийн репродукцешца болх, суьртана  шен эмоцин 

откликан анализ йар, хӀиттийнчу хаттаршна жоьпаш далар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, суьрта тӀехула барта дийцар хӀоттор. 

Исбаьхьаллин музеехула виртуале экскурси. 

Текст. Текстан билгалонаш: текстера 

предложенийн маьӀнийн цхьаалла; текстера  

предложенийн хьалх-тӀаьхьалла;  текстехь 

кхочушхилла йаьлла ойла гайтар. Текстан 

тема. Коьрта ойла. Текстан цӀе. Билгалйинчу 

тексташна цӀе харжар. Текстан дакъойн 

(абзацийн) хьалх-тӀаьхьалла. Предложенийн 

а, абзацийн а рогӀалла талхийна тексташ 

нисйар.  

 Текстийн тайпанаш: суртхӀоттор, дийцар, 

ойлайар, церан башхаллаш (йуьхьанцара  

довзийтар).  

Декъалдар а, декъалдаран открытка 

Дешаран диалог «Дош, предложени, текст йустар», диалог 

кхочушйарехь дешан, предложенин, текстан тераниг, 

къаьсташ дерг гучудаккхар. 

Меттан коьчална тӀехь тергам: текстийн а, «текст 

цахиларийн» (предложенийн хьал-тӀаьхьалла 

галйаьккхина/йукъарчу темица йоьзна йоцу масех 

предложении/цхьана хӀуманах лаьцна, амма ойла ца гойту 

масех предложени) масех масал, текстан билгалонийн йустар, 

гучуйахар: текстехь предложенийн маьӀнийн цхьаалла; 

текстера предложенийн хьал-тӀаьххьалла; текстехь 

кхочушхилла йаьлла ойла гайтар. 

Шимма цхьаьна бен болх: текст а, предложенийн гулам а 

къастор, шена хетарг тӀечӀагӀдар.  
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(диллина кехат) а.  

Текстах кхетар: текстехь болчу хааман буха 

тӀехь цхьалха жамӀаш кепе далоран хаар 

кхиор. Нийсачу интонацица (иэшарца) 

текстан хозуьйтуш исбаьхьаллин йешар.  

Хаттаршна тӀе а тевжаш, 25-35 дешан 

барамехь йолу дийцаран текст ма-йарра 

схьайийцар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстера предложенийн уьйран некъашна тӀехь тергам, 

текстехь предложенийн уьйран некъех шена хетарг алар. 

Текстехь предложенийн хьалх-тӀаьхьаллина тӀехь тергам. 

Ша бен болх: талхийна текст йухаметтахӀоттор – текстехь 

предложенийн нийса рогӀалла къастор. 

Практикин болх: билгалйинчу текстийн коьртачу маьӀнин кеп 

кхоллар. 

Текстан хӀоттамна тӀехь тергам, текстан хӀоттаман дакъа 

санна абзац йовзийтар.  

Цхьаьна бен болх: абзацийн хьалх-тӀаьхьаллин къепе 

талхийнчу текстехь абзацийн рогӀалла къастор. 

Дифференциаци йарехула тӀедиллар: дийначу текстехь 

абзацаш къастор. 

Дийцаре дар: муха йоьзна йу текстан коьрта ойлахӀора 

абзацан чулацамца. 

 Практикин болх: текстан коьртачу ойланан кеп йалор. 

Цхьаьна бен болх: текстана цӀе харжар. 

Тобанашкахь болх: цхьана текстана тайп-тайпана цӀераш 

харжар. 

Практикин болх: цӀеран а, текстан а йогӀуш хилар /йогӀуш 

цахилар къастор, шена хетарг тӀечӀагӀдар. 

Кхоллараллин болх: билгалйинчу цӀарца текст хӀоттор. 

Практикин болх: абзацийн галйаьккхина рогӀалла 

йухаметтахӀоттор, нисйина текст дӀайазйар. 

Дешаран диалог: «Муьлха Ӏалашонаш хила мега тексташ 

кхоллараллехь? », текст кхолларан Ӏалашонех дешархоша 

шайна хетарг алар. 

Текст-суртхӀотторна башхаллашна тӀехь тергам, цуьнан 

башхаллаш къастор, текстехь суртхӀоттор кхолларан гӀирсаш 

карор.  

Текст-дийцарна башхаллашна тӀехь тергам, цуьнан 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

башхаллаш къастор.  

Текст-ойлайарна башхаллашна тӀехь тергам, цуьнан 

башхаллаш къастор.  

Тобанашкахь болх: текст-дийцарш текст-сурхӀотторца йустар. 

Декъалбарийн далийнчу масалшна анализ йарехь декъалваран 

жанран башхаллаш йийцаре йар, текстийн-декъалбарийн 

хӀоттаман анализ йар. 

Кхоллараллин тӀедиллар: декъалваран открыткин текст 

кхоллар (декъалваран бахьана дешархоша шаьш хоржу). 

Схьайийцаран (25-35 дешан барамехь дийцаран текст) бух 

санна йалийнчу текстан чулацамна йукъахь анализ йар. 

Дешнаш, предложенеш, 60 дашал сов барам боцу тексташ 

нийса схьайазйан. 

Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 55 дашал 

сов барам боцу тексташ олуш дӀайазйан. 

Текстана хӀиттийнчу хаттаршна барта жоьпаш далар. 

Хаттаршна тӀе а тевжаш, текст барта схьайийцар. 

Хаттаршна тӀе а тевжаш, текстан чулацам йозанан кепехь ма-

барра схьабийцар. Схьадийцар нисдан аьтто хуьлуьйту  ша 

шена таллам бар. 

34 САХЬТ 

 

 

 

                                         

 

   ДОВЗИЙТАРАН КЕХАТ 

 

Дешаран предметан «Литературни ешар» 2-чу  классана  лерина йолу  
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белхан программа  х1оттийна хIокху документийн бух тIехь: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт http://минобрнауки.рф/documents/336; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г № 1897» № 1577; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/115); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год. 

Литературни ешар - юьхьанцарчу классийн предметашна юккъехь коьртачарах цхьаъ ю. Нохчийн матто санна, цо а 

1амадо бер шера а, нийса а яздан, аьтто бо юккъара кхиарехь а, г1иллакх-оьздангаллин мехаллаш т1ехь кхиош а. 

Х1окху предметехь кхиамаш бахаро таро ло берана юьхьанцарчу школан вукху предметашца ларош деша. 

 

ПРЕДМЕТ 1АМОРАН 1АЛАШОНАШ 

-кхетаме, нийса, шера къастош еша; 

-ша йоьшучу текстан а, цуьнан чулацамца йолу шен юкъаметтиг а билгалйоккхуш болчу къастош ешаран коьртачу 

г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран чехкалла) пайда а оьцуш, еша; 

-дешаран книгин чулацамах кхиар, шенна справочни аппаратах пайда эца хаар (т1етовжар, корта, абзацаш и д1. кх. а.); 

-исбаьхьаллин -кхоллараллин а, х1ума довзаран а хьуьнарш шегахь кхиор, исбаьхьаллин произведенино шена бина 

т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар; дешан исбаьхьалле йолу эстетически юкъаметтиг кхиор; 

-исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юьхьанцарчу классийн дешархошкахь кхиор; дика а, 

вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхиор. 

http://минобрнауки.рф/documents/336
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Юьхьанцарчу школехь литературни ешаран коьрта 1алашо - иза шена оьшшу книга харжа хаарца а, и кхеташ ешарца а 

ша-шен терго яран дешар карадерзоран хьуьнарш шегахь кхиор ю. Цу г1уллакхана ох1ла хилар билгалдолу ешначух 

кхеташ, дика еша хаарехь, книгаш йовзарехь а, шенна харжа хаарехь а, шен синъоьздангалла лакхаяккхарехь книга 

оьшуш хиларх кхетам кхиъна хиларехь а. 

«Литературни ешар» предмето чулоцу х1ара дакъош: дешархочун «Ешарца доьзна г1уллакх», «Исбаьхьаллин текстийн 

буха т1ехь долу дешархойн кхоллараллийн г1уллакх», «Берийн ешаран гуо» яздархойн ц1ерш а йовзуьйтуш, 

дешархошна кху предметехула евзар йолу ерриге а произведенеш, хуьлийла уьш дийнна произведенеш я церан дакъош. 

Программи юкъа дог1у иштта кхидолу дакъош а: «Литературоведчески пропедевтика», «Библиографически культура», 

«Къамелан кепашца доьзна долу г1уллакхаш». Боккха тидам т1ебахийтина нохчийн матте ладог1ар декъана а. «Ешар» 

ц1е йолчу декъехь къаьсттина тидам т1е бахийтина къастош ешарна. Юьхьанцарчу классашкахь нийса а, шера а 

ешарехь карадирзинчу хаарша аьтто бийр дешархойн лакхарчу классашкахь литература йовзарехь а. «Дистхилар», 

«Йоза» дакъоша аьтто бийр бу барта а, йозанан а къамел кхиорехь. Боккха тидам т1е бахийтина вистхила хаарна а, 

къамелан оьздангаллина а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш караберзорна а. 

«Къамелан кепашца долу г1уллакхаш» ц1е йолу дакъа къамелан кепаш йовзийтина ца 1аш, х1ума довзаран а, 

синъоьздангаллин, интеллектуальни, кхоллараллин г1уллакхаш чулоцуш а ду шена. И г1уллакхаш кхочушдо дешаран, 

1илманан г1араевллачу, исбаьхьаллин тексташ т1ехь болх бечу хенахь. Ешарца, йоьшург т1еэцарца, исбаьхьаллин 

тексташ т1ехь болх барца цхьаьна кхочушхуьлу дешархочун синъоьздангалла, кхолларалла кхиарца доьзна долу 

г1уллакхаш а. Исбаьхьаллин тексташ ешар бахьанехь карадирзина хаарш дерзадо дешархоша шаьш кхочушдечу 

кхоллараллин г1уллакхашка: къастош а, яххьашца а ешар, тардина дийна суьрташ кхоллар, инсценировкаш яр, барта а 

йозанца юхасхьайийцар шаьш ешна исбаьхьаллин произведенеш, тайп-тайпанчу теманашна барта а, йозанца а аларш 

кхоллар и д1. кх. а. 

«Берийн ешаран гуо» декъехь кхочушхуьлу исбаьхьаллин тексташ харжаран принципаш. Царна юкъахь уггаре а 

мехала ерш ю: еша дог дар, йоьшучух кхеташ хилар, тематика, проблематика. Тексташ шайца к1орггера кхетош-

кхиоран маь1на а долуш, тайп-тайпанчу жанрашкахь хила еза. Кхечу къаьмнийн произведенеш йовзийта а мегар ду, 

нагахь шайца цхьа пайден дерг дохьуш уьш елахь. Кху декъа юкъа дахана оьрсийн туьйранаш, г1арабевллачу оьрсийн 

яздархойн Л. Толстойн, Г. Скребицкийн, В. Бианкин, А. Гайдаран произведенеш. 
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«Литературоведчески пропедевтика» декъехь билгалбина исбаьхьаллин тексташ йоьшучу хенахь дешархой шайх 

хьакхалур болу а, бийцаре беш, шайна т1ехь болх бен болу а литературоведчески кхетамаш. Тексташ т1ехь болх бечу 

хенахь дешархойн карахь мехала г1ирс хилла д1ах1уьттур бу и литературни кхетамаш. 

«Библиографически культура» декъо аьтто бо еша билгалйинчу литератури юкъара оьшу книга харжа хууш хилар 

кхиорехь, оглавлени, аннотаци карорехь, суьрташ дехкина художник, автор билгалварехь, иллюстрацеш текстан 

хиламашца буозарехь, ткъа иштта 1амаво тайп-тайпанчу справочни материалашца болх бан. 

 

 

ПРЕДМЕТ 1АМОРЦА ДОЬЗНА ДОЛУ ЖАМ1АШ 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза личностни жам1аш: 

Россин юкъара этнически а, граждански а цхьааллаш кхиор, вуьшта аьлча 

ша муьлхачу къоман векал ву а, Россин пачхьалкхан гражданин ша хилар а кхетор; юкъара российски а, граждански а, 

нохчийн г1иллакх-оьздангаллин а мехаллаш шегахь кхиор; 

-исбаьхьаллин произведенийн буха т1ехь шегахь адамаллин а, демократически а мехаллаш кхиор; 

-шен къоман культурех, бусулба динах а долу хаарш хилар, кхечу къаьмнех а, церан культурех, динах лаьцнарг а 

девзаш хилар; кхечу къаьмнийн культуре а, динца доьзначу ламасташка а ларам шегахь хилийтар; 

-шен къоман г1иллакхаш а девзаш, кхечу къаьмнашца а г1иллакхашца а, динца а йоьзна йолу юкъаметтигаш ларъян 

хаар; 

-доьзалан   ламасташка тергаме хила везар шегахь кхиор, 

1алам лардан а, шен а, нехан а могушалла ларъян езарх кхеташ хилар; 

-таханлерчу дуьненахь вахаран 1алашонца шен амал кхиор; шен нийсархошца а, баккхийчаьрца а девне ца вуьйлуш, 

машаре ваха болу лаам шегахь кхиор; 

-дешархочун социальни декхарш карадерзор; дешаре лаам кхиор; дешар шена оьшуш хиларх кхетар; 

-къоман а, кхийолу а литература ешарца синъоьзданагаллин мехаллаш а, эстетически синхаамаш шегахь кхиор. 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза метапредметни жам1аш: 

 

-дешаран 1алашонех а, декхарех а кхеташ хилар, кхоллараллин кепара хьесапаш кхочушдар; 
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-шена хьалха х1оттийнчу декхаре хьаьжжина, дешаран декъехула билгалдан леринарг къасто а, цуьнан мах хадо а, и 

кхочушдархьама эвсаре некъ харжа а хаар; 

-ша баьхначу кхиамийн бахьанех кхеташ хилар шегахь кхиор (ткъа иштта цададаларан бахьанех а, иза лазаме ца 

долуьйтуш т1еэца хууш а хилар; 

-коммуникативни а, х1ума довзаран а декхарш кхочушдаран 1алашонца меттан г1ирсех пайда эцар; 

-дечун логически кепаш (дустар, анализ, юкъара маь1на дар) караерзор; 

-кхечу къаьмнийн нийсархошца цхьаьна дечу г1уллакхашкахь юкъара 1алашонаш билгалъяр, хьан, х1ун дийрду 

къастор, цаьрца цхьаьна тергам латтор, ша а, вукхара а дечун цхьанакепара мах хадор; девне ца дерзош, 1оттаме дерш 

д1адерзор, ларамца т1еэцар кхечу къомах волчун амалехь дерг; 

-базови предметийн кхетамаш, кхечу предметашца боьзна кхетамаш а караберзор, шен предметца уьш буозар. 

 

Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза предметаца доьзна долу жам1аш: 

-къоман а, дуьненан а, культурийн хилам а, синъоьздангаллин мехаллаш, ламасташ лардаран а, кхид1а а д1акховдоран 

г1ирс санна литературех кхетар; 

-ша-шен кхиарехь ешаран мах лакхара хиларх кхетар; виллина йоьшуш хила везаш хилар болу лаам шегахь кхиор; 

дуьненах а, къоман исторех а, культурех а болу кхетамаш кхиор; юьхьанцара г1иллакх-оьздангалла кхиорехь 

литературо д1алоцу меттиг къасто а, дика а, вуо а х1ун ду хууш хилар; 

-х1унда еша еза бохучух кхеташ хилар, цу декъехь тайп-тайпанчу ешарх пайда эцар; 

-дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин тексташ ладог1арца т1еэца а, кхеташ еша а, цхьанатайпана царах кхета а 

хууш хилар; стихотворенин кепехь йолу тексташ къастош ешаран юьхьанцара хаарш карадерзор; 

-прозаически исбаьхьаллин произведенеш юхасхьайийца а, церан чулацамах долчу хаттаршна жоьпаш дала а, ешначу 

дешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин текстийн бахьанин-т1аьхьалонийн з1енаш къасто а хаар карадерзор; 

-меттан бакъонаш а ларъеш, йозанехь а, барта а доцца дийцарш х1итто хаар карадерзор; 

-хьайца къамел деш волчуьнга а ладог1а а, цо дуьйцучуьнца реза вацахь а, делил далорца айхьа бохург т1еч1аг1дан а, 

г1иллакхехь вистхила а, диалог д1аяхьа а хаар карадерзор; 

-исбаьхьаллин текстийн башхаллийн дуьхе а кхуьуш, дешаран, 1илманан, исбаьхьаллин тексташ вовшех къасто хаар; 
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-ешначу исбаьхьаллин, 1илманан, дешаран текстийн теманах, коьртачу маь1нах кхеташ хилар; исбаьхьаллин текстехь 

балийна меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а, яздархочо мича 1алашонца уьш юкъа балийна а хаар; 

-ша ешначу исбаьхьаллин произведенин мах хадо а, цунах лаьцна шена хетарг ала а хаар; 

-ешначу текстехь йолу синъоьздангаллин мехаллаш йовзийта а, уьш шегахь кхио а хаар; 

 

Нохчийн литературан тематически планировании 2-чу классана лерина йолу 

№ Разделан ц1е Сахьтан барам 

1 Даймехкан 1алам.Аьхке.Гуьйре  2 

2 Г1иллакх-оьздангаллех лаьцна  4 

3 Берийн дахар  4 

4 Вайн доттаг1ий – дийнаташ  4 

5 Болх – доккха хазахетар  4 

6 1а  4 

7 Вайн мохк  4 

8 Б1аьсте, б1аьсте еана кхечи!  4 

9 Нохчийн халкъан барта кхолларалла  4 

Мел дерг 34 
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