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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования ООП НОО МБОУ «Червленская 

СОШ№2 им.А.С.Чалаева» разработана в соответствии с 
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• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями;  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №286 

(с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г. (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №31 от 22.01.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования»); 

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372 (с изменениями и дополнениями на 

01.09.2024 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»).  

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 

разрабатывается. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", 

• Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении перечня мероприятий по 

оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования» 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней 

регламентируются законодательством.  

Основная образовательная программа начального общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях образования. 

 

 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
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1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 
образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования 

лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне начального общего образования. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 
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детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного 

общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального и основного общего образования. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 

Механизмы реализации ООП НОО: Механизмы реализации ООП НОО:  
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках 

сетевого взаимодействия.  

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем локальном акте, который 

является приложением к ООП. Программа начального общего образования реализуется через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется 

право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осуществление 

осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и/или 

направленности в том числе. Подробный механизм обучения по ИУП представлен в локальном акте 

образовательной организации «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану».  При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объем 

дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, 

расписание занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного языка, а 

также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая программа воспитания 

также содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся исторического, 

социального опыта поколений россиян, светской этики.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

соответствующего возраста.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№286 (с изменениями и дополнениями) и Федеральной образовательной программе начального 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №372 (с 

изменениями и дополнениями), включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические 

материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости 

в порядке, предусмотренном законодательством),  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (вынесены в Приложение к ООП), 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических 

сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий 

реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 

Приложением к ООП).  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля).  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной программы 

организовано по 5-дневной учебной неделе. 
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Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определяется планом внеурочной 

деятельности.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу 

с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению).  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 
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 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 
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Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы 

федеральных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в 

соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) 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); 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); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения 

с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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По учебному предмету "Иностранный язык" (английский)  

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, 

в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет); 
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знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

По учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

"Окружающий мир":  

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
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Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) 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; 

9) 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 сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

"Основы религиозных культур и светской этики"  

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся.  

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

По учебному предмету "Труд (технология)" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо 

от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС 

НОО определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в рамках внутренней системы оценки качества 

образования, на основе системы оценки разработано «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  
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 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные 

работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 итоговую аттестацию. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 
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 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации 

учебного процесса.  

 

  
Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение независимой 

оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений 

в документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение внешних 

процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других образовательных 

организаций.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" и «Труд (технология)». 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
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Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы 

для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

 

 
 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 
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 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены по 

предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравне ния слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря жение, неопределённая 

форма, однородные члены предложе ния, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходи мой для решения учебнопрактической задачи; 

находить допол нительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании пред ложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолет них обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ ления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соот ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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 строить устное высказывание при обосновании правиль ности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова риваться, 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, планы, 

идеи.  

 

Литературное чтение 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
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основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
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достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (чеченском) 

языке» 

КХЕТОРАН КЕХАТ 

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметехула 

(предметан дакъа «Ненан мотт а, ненан маттахь йешар а») йолчу программи 

йукъадогӀу кхеторан йоза, Ӏаморан чулацам, дешаран предметан кхочушдан лору  

жамӀаш, тематически планировани.   

Кхеторан йозано гойту йукъара Ӏалашонаш а, предмет Ӏаморан декхарш а, ткъа 

иштта чулацам къасторан некъаш а, коьртачу тематически дакъойн маххадор а, «Ненан 

(нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран предметан дешаран планехь йолу меттиг 

а. 

Программо шерашца билгалбо дешаран предметан чулацам а, дешархой   «Ненан 

(нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан гӀирсашца Ӏаморан а, 

кхетош-кхиоран а, кхиоран а методически коьрта стратегиш а. 

Хила леринчу жамӀаша йукъалоцу дешаран берриге а муьрехь хила деза 

личностни и, метапредметни а жамӀаш а, ткъа иштта дешаран хӀора шеран 

предметни жамӀаш а. 

Тематически планированехь буьйцу программин чулацам билгалдаьхначу 

чулацаман дакъошца, гӀуллакх кхочушдаран характеристика схьайоьллу, хӀара йа 

важа тема Ӏаморехь лелор пайде долу некъаш а, кепаш а йовзуьйту. 

Нохчийн мотт – нохчийн къоман мотт бу, оьрсийн маттаца цхьаьна Нохчийн Республикин 

пачхьалкхан мотт а бу, цу гӀуллакхо дика хьелаш кхуллу и мотт Ӏалашбан а, кхион а.  Ӏ-4-чу 

классашкахь  «Ненан мотт а, ненан литература» а предметан декъехь хьоьхуш йу ненан (нохчийн) 

маттахь литературин йешар, иза тӀехьажийна йу дешархойн кхетаман-довзаран, хьасене хиларан, 

исбаьхьаллин-эстетикин таронаш кхион а, гӀиллакх-оьздангаллин мехала болу хьежамаш кхолла а,  

бер нохчийн къоман культурина тӀеозон а.  

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет – гуманитарин дешаран коьртачех 

цхьа предмет йу, цо адам кхиаран кхетаман а, гӀиллакх-оьздангаллин а тӀегӀа билгалдо. Литературин 

дешаро гӀо до йешаран а, литература талларан а мехалла а ша кхидӀа кхиарехь  мел ладаме ду хууш 

а, шена хетачун бух балон а, барта а, йозанца а шена хетарг охьадилла хууш а волу йешархо кхион а; 

хӀара дуьне а, кху дуьненахь ша а вовзаран гӀирс санна,  йешар оьшуш хила а, стеган а, йукъараллин 

а йукъаметтигаш шера хилийта а.  

Программо йукъалоцу кхеторан йоза а, предмет дӀалацаран хила лерина жамӀаш а,  предметан 

чулацам а, программин хӀора дакъа Ӏамон лерина долу сахьташ билгал а дохуш, тематикин 

планировани а, дарсел арахьарчу гӀуллакхийн план а.  

ХӀара программа лерина йу ненан (нохчийн) меттан а, литературин а хьехархошна «Ненан 
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(нохчийн) литература» предметана дешаран а, белхан а программаш хӀиттон бухе йилла. Авторийн 

а, белхан а программаш йазйечеран йиш йу дешаран материал дӀакхачорехь, хӀотторехь а, сахьташ 

теманашка а, дакъошка а декъарехь шайна зеделлачух пайдаэца.  

 

 

 «НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН 

ЙУКЪАРА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан герггара 

белхан программа  кечйина йу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран программа 

кхочушйечу хьукматашна. Программа тӀехьажийна йу дешаран хьукматашна а, 

хьехархошна а методически гӀо дарна, цо таро лур йу: 

1)  «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран предмет 

хьехаран процессехь Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

стандарташкахь билгалдина долу адаман кхиаран, метапредметни, предметни 

дешаран жамӀаш кхузаманан лехамашца догӀуш кхочушдан; 

2)  «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» дешаран 

предметан Ӏаморан хила лерина жамӀаш а, чулацам а  ФГОС НОО а; 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран герггарчу хьесапан коьртачу программица 

(йукъарчу дешарехула федеральни дешаран-методически цхьаьнакхетараллин 

20Ӏ5-чу шеран 8-чу апрелехь  № Ӏ/Ӏ5 протоколаца йинчу редакцехь) а; кхетош-

кхиоран герггарчу хьесапан программица (магийна йукъарчу дешарехула 

федеральни дешаран-методически цхьаьнакхетараллин    2020-чу шеран 2-чу 

июнехь № 2/20 протоколаца бинчу сацамца) а догӀуш, дешаран шерашца 

билгалдан а, структура хӀоттон а; 

3) Билггалчу классан башхаллаш тидаме а оьцуш,  билггала долу дакъа-тема 

Ӏамон лерина дешаран хан а нисйеш, ткъа иштта дешаран материалан 

дакъош/теманаш дӀалацарна тӀехьажийна долу дешаран гӀуллакхийн коьртачу кепех 

а пайда а оьцуш, календаран-тематически план хӀоттон.  

Программин чулацам тӀехьажийна бу  «Ненан мотт а, ненан маттахь литературин 

йешар а» предметан декъана йолчу йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта 

программа дӀалацарна Федеральни пачхьалкхан йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран 

стандарташкахь билгалдинчу тӀедахкарийн (тӀедожор) жамӀашка кхача. 

«Ненан мотт а, ненан маттахь литературин йешар а» предметан декъана йолчу 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран коьрта программа дӀалацарна ФГОС НОО 

тӀедахкаршца догӀуш, курс тӀехьажийна йу Россин Федерацин культурин экъанехь 

ненан меттан литературин меттиг а, роль а муьлха йу а, историко-культурин, 

оьздангаллин, эстетическин мехаллаш Ӏалашйарехь а, цхьана тӀаьхьенера вукху 

тӀаьхьене дӀакхачорехь а лоцучу декъах а кхеторна; Россин Федерацин субъектан  

культурин а, гӀиллакх-оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь кхолларехь къоман 

фольклоро а, исбаьхьаллин литературо а лоцучу декъах йуьхьанцара хьежам 

(хаарш) кхолларна а; ненан меттан литература къоман культурин дахаран довзаран 

цхьа коьрта дакъа а, къоман а, Россин а культурин хилам а, оьздангаллин мехаллаш 

а, ламасташ а лардаран гӀирс а, дуьнене а, къоман историга а, культурига а хьежам 

а хиларх кхетам кхолларна а, ненан маттахь йешаран лехамаш хиларна а.  

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» курсан бухе йиллина 

нохчийн литературо чулоцург къоман культурин ламастийн мехаллийн кодийн 
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система йу боху ойла йу.  Нохчийн къоман культурин ламасташ Ӏалашдаран гӀирс 

хилла ца Ӏаш, нохчийн литература зӀе йу къоман дӀадаьлларг, карарниг, хиндерг 

вовшашца дузуш а, кегийчу дешархойн кхетаме и дуьллуш а. 

 
 

 «НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТ 
ӀАМОРАН ӀАЛАШОНАШ 

 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет Ӏаморан Ӏалашонаш йу: 

  Нохчийн литературе а, нохчийн матте а къоман культурин 

мехалчу декъе санна ойла кхолла;  

  Дешархой шайн къоман культурин-меттан экъанна йукъабалор а, уьш къоман 

ламасташна а, культурин тӀаьхьалонна а, кхузаманан хьелашна а йукъаозор; 

  Чкъурашна йукъарчу зӀенах кхетар, нохчийн культура Ӏалашйарна шаьш 

жоьпалле хиларх ойла кхиор;  

 Йешаран говзалла кхиор. 

Цу Ӏалашонашка кхачаро хӀара декхарш цхьалхадоху:  

  Россин гражданаллин идентичностан баххаш кхоллар, шайн 

Даймахках а, Россин халкъах а, Россин халкъийн цхьаалехь мехкан исторех 

а дозалла дан Ӏамор, шаьш муьлхачу къомах ду кхетор; Россин 

дукхакъаьмнийн йукъараллин мехаллаш кхоллар; 

  Нохчийн къоман историко-культурин зеделлачун тӀалам бан Ӏамор, 

дешархочунна шен къоман культурин-меттан хьал довзийтар; йуьхьанцарчу 

классийн дешархочунна нохчийн литература историко-культурин, 

оьздангаллин, эстетикин мехаллийн хьоста санна йезайалийтар; 

  Нохчийн литературехь гайтина йолчу нохчийн синкхетамна ладаме йолчу 

гӀиллакз-оьздагнгаллийн мехаллех хьежам кхоллар; 

   Нохчийн литературин говзарш Ӏаморан буха тӀехь нохчийн меттан 

исбаьхьаллин-эстетикин таронех хаарш совдахар; 

  Адаман амал кхиарехь а, къамел шардарехь а даима йеша хьагам кхоллар;  

 Тайп-тайпанчу текстийн чулацаман а, башхаллин а мах хадоран 

йешаран хаарш шардар, уьш йийцаре йарехь дакъалацар; 

  Къамел даран йерриге а кепаш кхиар, йешначух лаьцна барта а, йозанца а 

дийца хаарш карадерзар. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР»  

ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ДЕШАРАН ПЛАНЕХЬ МЕТТИГ  

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предметана программа  

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан  дешаран стандартехь 

гайтинчу дешаран программа дӀалацаран жамӀийн предметни лехамийн буха тӀехь 

хӀоттийна а, 270 сахьтан (66 сахьт Ӏ-чу классехь а,  68 сахьташ 2—3, 51 сахьт4-чу 
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классашкахь) бараман дешаран йукъарчу тӀедилларна лерина а йу. Программин 

инвариантни дакъа Ӏаморна луш  дешаран 233 сахьт ду. 37 дешаран сахьтах лаьтташ 

йолу дешаран тӀаьхьалонан хан программин вариативни декъана дӀало, цо йукъалоцу 

авторийн Ӏаматийн линейкина оьшу белхан программа хӀоттийнчу авторша къастийна 

говзарш.  

 

 «НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТЕРАТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН 
ГЕРГГАРА БЕЛХАН ПРОГРАММИН ЧУЛАЦАМАН КОЬРТА ЛИНИШ  

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предметан 

программехь белла чулацам бу, и теллича нохчийн литературин къоман-культурин 

башхалла а; нохчийн меттан а, нохчийн литературин а Нохчийн Республикин а, 

Россин а историца, нохчийн къоман материале а, синбахаман а культурица а йолу зӀе  

а йаста некъ лур бу. Курс лерина йу йуьхьанцарчу классийн дешархойн литературин 

а, культурин а хьежам шорбан; йуьхьанцарчу классийн дешархойн йешаран жигарчу 

гонна йукъайогӀучу фольклоран а, нохчийн классикийн а, нохчийн кхузаманан 

литературин а говзарша таро ло дешархошна адамаллин мехаллашкахь нохчийн 

культурин а, къоман синкхетаман а коьртачу баххех кхетам бала. Йуьхьанцарчу 

классийн дешархошна йеша а, талла а схьакховдийначу нохчийн литературин 

говзарша схьагойту нохчийн къоман культурин тайп-тайпана агӀонаш, жигарайоху 

даимлера мехаллаш (дикалла, доглазар, синшорто, къинхетам, эхь-бехк, бакъдерг, 

доьзалан мехаллаш, патриотизм, баккхийчаьрга ларам,  адамалла, и. кх.дӀ.). 

Кху программехь «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» курсан 

башхалла кхочушйина кху бахьанашца: 

а) нохчийн къоман амал, Ӏадаташ, ламасташ, нохчийн культурин синбахаман 

мехаллаш, адамаллин мехаллаш а, эхь-бехк а гойтуш долу говзарш схьахаржарна; 

б) нохчийн йаздархойн нохчийн бераллин дуьне гойтучу говзарш тӀе тидам 

бахийтарна: доьзалехь бер кхетош-кхиоран башхаллаш, баккхийчаьрца а, нийсархошца а 

цуьнан йолу йукъаметтигаш, беро шена гонахара дуьне тӀелацаран башхаллаш.  

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» Ӏаморо гӀо дийр ду дешархойн 

мотт хьал долуш барна а, церан къамелан культура а, хьасене бовларан хаарш 

шардарна а.  Шена тӀехь программин проблемно-тематически блокаш хӀитточу 

дидактически материалана культурно-исторически тӀедалорах а пайдаоьцу. ХӀора 

проблемно-тематически блока йукъайогӀу нохчийн къоман синбахаман а, материале 

а культура гойтуш болу кхетамаш. Программехь йеллачу говзарийн чулацам 

йуьхьанцарчу классийн дешархочун лехамашна гонаха хӀоттийна бу, хаьржинчу 

говзарийн башхаллашкахь гуш а бу. 

 

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МАТТАХЬ ЛИТАРЕТУРНИ ЙЕШАР» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН 

ЧУЛАЦАМ 

 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» курсан чулацам билгалбечу 

хенахь коьртачу тидамехь ду: 

1.  Къоман кхетамна мехала долу, йеххачу хенан йохалла  — кхузамане 

кхаччалц – культурехь коьрта меттиг дӀалоцу хӀуманаш (масала, баккхийчаьрга, 

нене ларам, Даймахке безам, догдикалла, доглазар, нийсо йезар, эхь-бехк, сий, 

и.кх.дӀ.) Цу коьртачу кхетамашца болх дӀахьо йуьхьанцарчу классийн дешархоша 

дӀалоцур долчу кепара хаьржинчу нохчийн йаздархойн уггаре а къегинчу, нохчийн 

литературин а, культурин а башхаллаш кхочушйинчу говзарш тӀехь. И говзарш 

йовзаро гӀо до йуьхьанцарчу классийн дешархошна къоман культурин ламастех а, 

нохчийн культурех а кхета. 
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2.  Йуьхьанцарчу классийн дешархойн лехамаш: говзарийн доккхачу декъан 

турпалхой йуьхьанцарчу классийн дешархойн нийсархой бу, церан дуьне довзарца 

босту программехь билгалбина культурно-историн кхетамаш. Программи 

йукъайахийтина тайп-тайпанчу заманашкахь берийн дуьне гойту а, церан кхиаран 

некъаш а, амал йахчайалар а, оьздангаллин къилбанаш кхолладалар а гойту говзарш; 

говзарш харжаро дешархочунна таро ло историн тайп-тайпанчу муьрашкахь 

нохчийн культура шен нийсархочун бӀаьргашца ган. Программехь ладамечу 

барамехь йелла кхузаманан авторийн говзарш а йу, цара шайн кхоллараллехь кхидӀа 

хьо нохчийн литературин къоман ламасташ, и говзарш кхузаманан дешархочунна 

гергара йу.  

3. Къоман башхаллин хиламаш искусствон кхечу гӀирсашца гайтина говзарш 

а хаьржина, цо таро ло дешархошна нохчийн культурехь искусствийн диалог гайта.  

Цхьадолу декхарш кхочушдан лерина дешаран материал хаьржина гуманизнам, исбаьхьаллин 

а, довзаран а мехаллийн, кхеташ хиларан, жигараллин, поликультурин, ламасталлин классикин а, 

кхузаманан бараман цхьаьнадаран, тематикин, кепийн-жанран тайп-тайпаналлин критеришца 

йогӀуш.  

Программо билгалбечу йешаран гуоно таро ло тайп-тайпанчу хенийн а, къаьмнийн а говзарийн 

куьзганахула беран дуьненехьежаман гураш жим-жимма шордан. 

Программехь и масех бухедилларца билгалбо.  Хьалхара шиъ доьзна ду йешаре ойла а, йешаран 

техникин хаарш кхиоран хьелаш а кхолларца.  Иштта, и хаарш кхиоран йуьхьанцарчу муьрехь уггаре 

а хьалхарчу рогӀехь йу байтийн а, прозин а йух-йуха олуш дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш 

предлоджениш, абзацаш йолу тексташ (йешаран техникин говзалла кхиочу хенахь мехала долчу 

йешаран кхиаме хилар тардалийтаран Ӏалашонца); ткъа иштта кхиаме ду забаре чулацам болу сихха 

хазахетар йа велар кхолладолуьйту тексташ лелор а, (хӀунда аьлча, цу хенахь забар йевзаш хиларо 

эстетикин синхаамаш гучубахар кхиадо) йешаран мукъам кхиоран Ӏалашонца. Дешаран хӀора шеран 

тексташ схьахаьржина йу цу хенан берашна тӀелаца ата хилар тидаме а оьцуш. Текст схьахаржаран 

кхидолу бухедахкарш доьзна ду исбаьхьаллин дешан фольклорна кепашкара авторийн литературе 

кхаччалц кхиаран логика ларйаран цаторийла хиларца; билггала долу оьздангаллин а, эстетикин а 

декхарш кхочушдан цаторийла хиларца, царах коьртаниш билггал йолчу оьздангаллин-эстетикин 

концепцига доьрзу, и концепци дешара деа а шарахь кхиош схьайалайо; жанрийн а, тематикин тайп-

тайпаналла хилийтаран кхачойаран а, фольклоран а, авторийн говзарийн а, вайн мехкан а, дозанал 

арахьарчу йаздархойн говзарийн а, берийн литературин классикийн а,  XX-чу бӀешеран чаккхенан – 

XXI-чу бӀешеран йуьхьан кхузаманан берийн йаздархойн говзаршна йукъахь а барам ларбаран а 

цаторийла хиларца. 

Йешаран гӀуллакх кхиоран процессан чоьхьарчу логикица  доьзна, «Литературни йешар» курс 

шинатӀегӀанехь хӀоттийна йу.  

Хьалхарчу тӀегӀанехь хьалхадаккха дезарг йешаран корматалла шарйар ду, шолгӀачу тӀегӀанехь 

– дешархошна литературин говзалла карайерзор. Ӏ-2-чу классашкахь йеша Ӏамадо; кхетар тӀехь, 

нийса йешарна, сиха а, къаьсташ а йешарна тӀехь болх; йешначун кхоллараллин маьӀна дан тайп-

тайпана некъаш кхиор (графикин, дешан а, музыкин а иллюстрировани, драматизаци, ма-йарра а, 

йукъ-йукъара а, кхоллараллин йухасхьайийцар). Цуьнца цхьаьна йуьхьанцарчу классашкахь 

дӀаболабо йуьхьанцарчу классийн дешархойн литературин   дешара тӀехь болх. 

 «Литературни йешар» предмет Ӏаморан шолгӀа тӀегӀа 3-4 классашна кхочу, цигахь йеша хааро 

зазадоккху, эстетикин йешаре а, талламан йешаре а декъа а луш.  

«Литературин йешар» программа хӀотточу хенахь тидаме эцна  школал хьалхьалхарчу 

педогогикин а, йукъарчу йукъардешаран школашна леринчу «Нохчийн литературехула герггарчу 

белхан программин» зӀейалорах а. 

Программо таро ло йалийнчу спискера говзарш дешархойн кечаман тӀегӀанца 

догӀуш харжа, ткъа иштта курсан чулацаман вариативни компонент харжа а, белхан 

программашкахь и кечйаро могуьйту тематикица а, проблематикица а герга йолчу 

говзаршкахь къоман башхаллаш а, йукъара дерг а къасторан Ӏалашонца Россин 

халкъийн литературе   кховдар. Ткъа иштта программо таро ло Ӏаматийн авторшна йа 

дешаран цхьаьнакхетараллашна вариативни декъехь Ӏамон говзарш харжа. 
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1 класс (66 с) 

Вайна гонахара дуьне – 15 с. 

Пачхьалкахан а, къоман а билгалонаш (шатлакхан илли, хӀост). 

Беснаш. Светофор. 

Ишколехь. 

Ӏаламан дуьне (цӀера дийнаташ а, акхарой а, олхазарш, сагалматаш, олхазарш, дитташ, 

хасстоьмаш, стоьмаш). 

КӀиранан денош. 

Байташ, дагардарш, нохчийн абатан элпех хӀетал-металш. 

Вайн Даймохк 

Вайн Даймохк  

Соьлжа-ГӀала  

Вайн турпалхой  

Халкъан хазна  

Махмаев Ж. «Бераш – вайн хиндерг» йа 

Арсалиева Люба «Соьлжа-ГӀала»  (вариативни дакъа). 

Турпалхойх лаьцна тексташ: Кадыров Ахьмад-Хьаьжа; Нурадилов Ханпаша; Шерипов 

Асланбек; Висаитов Мовлид. 

Вайн йаздархой – 6 с. 

Айдамиров Абузар – байт «Нана-мохк» 

Сулейманов Ахьмад – «Дахаран генаш» поэми йукъара кийсак. 

Муса Ахмадов – туьйра «Писулиг» 

Гацаев СаӀид – байт «Борз»  

Халикова Асет – байт «Зингат» 

Хатуев Ӏ-Хь. 

Халкъан барта кхолларалла – 10 с. 

Аганан иллеш  

 Чехкааларш  

Дагардарш  

Кицанаш   

ХӀетал-металш   

 Нохчийн халкъан туьйранаш. «Тамашийна йоӀ». «Жоьра-Баба». «Хьекъале Ӏу» йа «Борззий, 

цхьогаллий, ломмий», «Цхьогаллий, пхьагаллий» (вариативни дакъа)  

ГӀиллакх-оьздангаллин дакъа (вариативни дакъа) – 10 с. 

ДоттагӀалла 

Де, буьйса  

Дайна де  

Беркат  

Махмаев Ж. Делалой вай  

Хатуев Ӏ. Зингат  

Демеев Ӏ. Малонче  

Эдилов С. ГӀан  

Деза дешнаш  

КХЕЧУ КЪАЬМНИЙН ЛИТЕРАТУРА – 3 с. 

Осеева В. – дийцарш «Цхьаьна», «Иштта дӀа»; Сутеев В. – туьйра «Ӏаж». 

Резерв –  7 с. 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 
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Классашка бекъначу Ӏаморан чулацамна улле тоьхна Ӏаморан процессан 

гӀуллакхаллийн хӀара тӀедузарш ду. 

ЛадогӀар 

Нохчийн меттан хьоле хилар а, къоман культурин мехаллаш а гойтуш йолу 

исбаьхьаллин говзарш лерсица схьалацар а, царах кхетар а; лерсино схьалаьцначу 

текстах лаьцна деллачу хаттаршна жоьпаш дала хаар а, лерсино схьалаьцначу 

текстан чулацамца хаттарш дан хаар а. 

Йешар 

Хезаш йешар. Дешдакъошца йешарна тӀера жим-жимма довлуш дийнна 

дешнаш шера а, кхеташ а  деша хаарна тӀедовлар (текстах кхета таро лучу йешаран 

индивидуальни боларца догӀуш йешаран чехкалла (масалла). Йешаран орфоэпически 

барамаш ларбар. Кепана а, тайпанна а цхьатера йоцучу текстийн маьӀнийн 

башхаллаш аз айдеш хийцарца схьагайтар.  

Дагахь йешар. Барамца а, жанраца а тӀелаца аттачу говзарийн маьӀнех дагахь 

йоьшучу хенахь кхетар. Йешаран тайп-тайпанчу кепийн башхаллех кхетар. 

Халкъан барта кхоллараллин говзарш йешар: нохчийн фольклоран текст 

къоман ламастийн а, мехаллийн а хьоста санна. 

Исбаьхьаллин говзарийн тексташ йешар, шайна чохь бӀеннаш шерашкахь 

схьайеана йолу къоман синкхетамна ладаме йолу гӀиллакх-оьздангаллин мехаллаш а 

гойтуш йолу: Даймахке безам, тешам, нийсо, сий, къинхетам, догдикалла, 

догцӀеналла, къинхегамна тӀера хилар, бакъо, майралла,  и. кх.дӀ. Нохчийн къоман 

ламасташ: цхьаалла, вовшийн гӀо дар, хьаша-да тӀелацар, и. кх.дӀ. Доьзалан мехаллаш: 

баккхийнаш ларар, «нана», «да», «дада», «баба», «йиша», «ваша» бохучу дешнийн 

мехалла, вовшийн ларар, безам, вовшех кхетар, терго, собар, да-нана ларар. Нохчийн 

литературехь халкъан ламасташ а, Ӏадаташ а гайтар.  

Нохчийн бераллин дуьне: кхиар,  гонахарчу дуьненаца,  баккхийчаьрца,  

нийсархошца йолчу йукъаметтигийн башхалла ; ша нохчийн Ӏадаташ 

дӀакхоьхьург а, орамашца зӀе а хиларх кхетар. Турпалхойн леларийн синхаамийн-

оьздангалилн мах хадор.   

Нохчин литерурин башхаллех кхетар: турпалхочун чоьхьара дуьне деллар, 

цуьнан лазамаш бовзар; оьздангаллин проблемашка кховдар. Ӏаламан дуьненах 

болу нохчийн къоман поэтически хьежам (малхе, арене, хьуьне, хига, ломе, дитте, 

дийнатийн дуьнене, и.кх.дӀ.) нохчийн поэзехь а, прозехь а. Гонахарчу дуьненан хьал 

адаман синхаамашца дустар.  

Хаамийн тексташ йешар: говзаршна историко-культурин комментарий, 

Ӏамочу говзарийн авторийн биографех къаьстина хаамаш.  

Къамел дар (къамел даран культура) 

Диалоган а, монологан а къамел. Йешна тексташ коллективехь йийцаре йарехь 

дакъалацар, текстана тӀе а тийжаш, шен хьежам тӀечӀагӀбар; нохчийн исбаьхьаллин 

литературин специфика гойтуш долу аларш. Дешнийн тӀаьхьало йузар (дешнаш хаар 

тӀедузар). Хезна йа йешна йолу текст коьртачу дешнашна а, текстана йолчу 

иллюстрацишна а тӀе а тийжаш, схьайийца (текст ма-йарра, йоцца, харжамца 

схьайийцар). 

Дешаран хьелашкахь къоман къамелан культурин бухехь йолу гӀиллакхан кепаш 

а, чӀагӀйелла формулаш а, хьасене хиларан принципаш а ларйар. 

Дешархойн харжамца байташ дагахь йийцар. 

Йоза (йозанан къамелан культура) 

Ӏамочу говзаршкахь хӀиттийнчу проблемашкахула доцца йозанан аларш кхоллар 
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(кечдар).  

Библиографин культура 

Йийцаре йечу проблематикица йогӀу киншкаш харжар, цу йукъайогӀу Ӏаматехь 

йалийна йолу шаьш йеша билгалйина говзарш. Нохчийн культурех хаамаш болу 

дешархойн хенаца йогӀучу дошамех а, энциклопедих а пайдаэцар. 

Литературоведенина йукъадалор 

Текстан анализ йечу хенахь Ӏамийнчу литературин кхетамех пайдаэцар.  

Ӏамочу говзарийн жанрийн тайп-тайпаналла: фольклоран кегий а, йаккхий а 

кепаш; литературин туьйра; дийцар, притча, байт. Прозин а,  поэзин а къамел; 

исбаьхьаллин кхоллар; сюжет; тема; говзаран турпалхо; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Дустарийн а, метафорийн а къоман шатайпаналла; исбаьхьалин къамелехь 

церан маьӀна. 

 

Дешархойн кхоллараллин гӀуллакх (Ӏамийнчу литературин говзарийн буха тӀехь) 

Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхехь литературин говзаран маьӀна дар: 

ролашца йешар, инсценировка йар; хьасене хиларан декхарш тидаме а оьцуш (тайп-

тайпанчу адресаташна) исбаьхьаллин говзаран буха тӀехь шен барта йа йозанан текст 

кхоллар; говзарна йолчу иллюстрацишна,  нохчийн художникийн 

суьртийн репродукцишна тӀе а тийжаш.  

«Ненан (нохчийн маттахь) литературни йешар» дешаран предметан программа карайерзоран 

кхочушдан лору  жамӀаш 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет «Ненан мотт а, ненан 

маттахь литературни йешар а» предметан декъехь Ӏаморан жамӀаш цхьаьнадогӀуш ду 

йуьхьанцарчу йукъарчу дешаран Федеральни пачхьалкхан стандартехь билгалйинчу 

дешаран предметан программа карайерзоран кхочушдан лоручу жамӀийн лехамашца.  

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ 

 «Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» предмет Ӏаморан жамӀаца 

дешархо кхочур ву кхетош-кхиоран гӀуллакхан кху дакъошкахь хила дезачу хӀокух 

жамӀашка:   
гражданско-патриотикин кхетош-кхиорехь: 

— Шен Даймахке – Россига а – шен жимчу Даймахке – Нохчийн Республике 

(Нохчийчоьне) а безам кхоллабаларе, цу йукъадогӀу и безам мехкан а, Даймехкан а 

культура а, истори а йовзуьйтуш йолу исбаьхьаллин говзаршкахула кхоллар;  

— Шен этнокультурин а, Россин гражданаллин а идентичностах кхетар а, 

нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт а, шен ненан мотт а хиларх 

кхетар;  

— Шен мехкан а, Даймехкан а дӀадаханчун а, карарчун а, хиндолчун а ша 

дакъа хиларх кхета, цу йукъадогӀу исбаьхьаллин говзаршца болх бечу хенахь и 

хьелаш дийцаре дар;  

— Шен а, кхечу а къоме ларам хилар, цу йукъадогӀу и ларам исбаьхьаллин 

говзарийн а, фольлоран а масалш тӀехь кхоллар;  

— адамах йукъараллин цхьана декъашхочух санна болу а,  бакъонех а, 

жоьпаллех а, стаг ларарх а, ларамах а, гӀиллакх-оьздангаллин барамех а, 

йукъаметтигех  болу а  йуьхьанцара хьежам, цуьнца цхьаьна  иза фольклоран а, 

исбаьхьаллин а говзаршкахь гайтар а; 



29 

 

ийманехь кхетош-кхиоран: 
— хӀора стеган шатайпаналла, шен дахаран а, йешаран а зеделлачунна тӀе а 

тийжаш,  тӀелацар;  

— къинхетам, ларам, диканиг лаар гайтар, цуьнца цхьаьна шена хетарг а, 

синхаамаш а бовзийта меттан гӀирсех пайдаэцар; кхечу адамийн синхаамашна 

сема хилар, царах кхетар, церан гӀо лаца кийча хилар ; 

— кхечу адамашна дегӀана а, сина а зен дан тӀехьажийна долу цхьа а хӀума 

тӀецалацар (цу йукъахь ду маттаца деш долу зен а); 

— нийсархошца болх бар, девне ца хила хаар а, Ӏоттабаккхаме меттиг 
нисйелча, и листа хаар а, цу йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал эцар а;  

— эстетикин кхетош-кхиорехь: 

— исбаьхьаллин культурин ларам бар а, и йовза лаар а, шен къоман а, кхечу 

къаьмнийн а искусствон тайп-тайпана кепаш тӀелацар а, цаьрга ларам хилар а;  

— исбаьхьаллин гӀуллакхан тайп-тайпанчу кепашкахь ша гайта лаар, цу 

йукъахь йу дешан говзалла а;  

— физически кхетош-кхиорехь, могашаллин а, синкхетаман а 

культура кхолларехь а: 

— тӀетоьхна хаамаш лохучу хенахь могаш а, кхерамза а (шена а, кхечарна а) 

долчу дахаран бакъонаш (цу йукъайогӀу хаамийн кхерамазалла) ларйар;  

— къамел дечу хенахь дегӀан а, синкхетаман а могашаллица кхоаме хилар, 

къамелан культура а, тӀекаренан бакъонаш а ларйар; 

къинхьегаман кхетош-кхиор: 
— стеган а, йукъараллин а дахарехь къинхьегам мехала хилар кхетар (цу 

йукъахь ду исбаьхьаллин говзарех масал эцар а), къинхьегаман стоьмийн тӀалам 

бар, болх баран тайп-тайпанчу кепашкахь дакъалацар, исбаьхьаллин говзаршкара 

масалш дийцаре дечу хенахь тайп-тайпана говзаллаш карайерзон лаар; 

экологин декъехь кхетош-кхиор: 

— тексташца болх бечу хенахь кхоллалуш долу Ӏаламаца кхоаме хилар; 

— цунна зен деш долу хӀума тӀецалацадалар; 

Ӏилманан хаарийн мехалла: 

— дуьненах болу Ӏилманан хьежам кхоллабалар (сурт хӀоттар), цуьнан цхьа 

дакъа ду литературоведчески кхетамаш Ӏаморан процессехь а; 

— хӀума довза лаар, жигаралла, хӀума дагадар, хааршна сутара хилар, хӀума 

довза лаарехь шен ойла хилар, цу йукъахь ду исбаьхаьллин говзарш йеша лаар а, шен 

йешаран гуо хоржучохь жигара хилар а, ша и харжар а.   

МЕТАПРЕДМЕТНИ ЖАМӀАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературин йешар» предмет Ӏаморан жамӀаца 

дешархойн кхоллалур ду дешаран довзаран хӀара хаарш.  

 
Коьрта маьӀнийн дараш: 

— тайп-тайпана тексташ вовшашца йуста, тесташ йустарна бухе дахкарш 

билгалдан, тера йолу тексташ билгалйан; 
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— билггалчу цхьана башхаллашца тексташ цхьаьнатоха;  

— кицанийн, аларийн, фразеологизмийн классификаци йархьама кхачаме 

хир йолу билгало билгалйан;  

— хьехархочо шайна хьехначу тидам баран алгоритмаца тексташкахь 

цхьаьнадар а, цхьанацадар (бӀостаналла) а карон; текстан анализ йарехь 

кхочушдарийн алгортиман анализ йан, текстан анализ йарехь шаьш кхочушйийр 

йолу дешаран операци харжа;  

— хьехначу алгоритман буха тӀехь декхар кхочушдан оьшу хаамаш кхачо 

йолуш цахилар билгалдан, тӀетоьхна хаамаш лахар билгалдан;  

— текстан анализ йечу хенахь бахьанийн-тӀаьхьалонан зӀенаш билгалйан, 

жамӀаш дан. 

 
Коьрта талламан дараш:  

— педогогикин белхахочун гӀоьнца Ӏалашо билгалйан, къамелан хьоле 

хьаьжжина, шен вистхилар хийцаран план хӀоттон;  

— тӀедиллар кхочушдаран масех кеп вовшашца йуста, мелла а йогӀуш 

йерг (схьайеллачу критерийн буха тӀехь) харжа; 

— схьайеллачу планаца чолхе боцу жима таллам дӀабахьа, схьайеллачу 

планаца проектан тӀедиллар кхочушдан;  

— жамӀаш дан а, текстан маьӀнийн анализ йаран буха тӀехь долчу 

тоьшаллашца уьш тӀечӀагӀдан а;  

— схьайелла йолчу текстан материалан анализ йаран процессехь 

хьехархочун гӀоьнца хаттарш хӀиттон;  

— цхьатерачу йа цхьатера догӀучу хьелашкахь процесс дӀайахаран а, 
хиламийн а, церан тӀаьхьалонан а хила тарлуш долчун сурт хӀоттон.  

 
Хаамашца болх: 

— Хаамаш схьаэцаран хьоста харжа: оьшу дошам, лохуш болу хаам 

карорхьама оьшу куьйгалла, тӀечӀагӀдархьама; 

— Схьайеллачу алгоритмаца догӀуш, даррехь схьабелла хаамаш 

билгалдинчу хьостанехь карон: дошамашкахь, куьйгаллашкахь; 

— Хаамаш бакъ йа харц хилар шайна гучудала йа хьехархочо билгалдинчу 

хьостанан буха (дошамашкахь, куьйгаллашкахь, Ӏаматехь) тӀехь карон; 

— Баккхийчийн (педагогикин белхахойн, дай-нанойн, бакъо йолчу 

векалийн) гӀоьнца Интернетехь хаамаш лахаран кхерамзаллин бакъонаш ларйан; 

— Дешаран декхаршца догӀуш, текстан, графикин, видео, озан хаамаш 

кечбан;  

— Таблицийн а, схемийн а кепехь балийнчу хаамех кхета; тексташца бинчу 

белхан жамӀаш гайтархьама шаьш таблицаш а, схемаш а хӀиттон. 

 

Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун кхоллало 
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коммуникативни дешаран дараш. 

ТӀекаре: 

— Бевзачарна йукъахь тӀекаре хиларан Ӏалошонашца а, билламашца а 

догӀуш, синхаамаш бовзийта а, хетарг тӀелаца а, и цхьана кепе дерзон а;  

— Шеца къамел дечуьнца лараме хила а, диалог а, дийцаре дар а 

дӀадахьаран бакъонаш ларйан;  

— Тайп-тайпана хьежамаш хила йиш йолуш хилар тӀелаца; 

— Шена хетарг нийса а, бух балош а довзийта;  

— ХӀоттийнчу Ӏалашонца догӀуш шен къамел дӀахӀоттор; 

— Къамелан хьолаца догӀуш барта а, йозанан а тексташ кхолла (довзийтар, 

ойлайар, дийцар); 

— Шимма цхьаьна а, тобанца а бинчу белхан а, тидаман а, кхочушбинчу 

жимчу талламан а, проектан тӀедилларан а  жамӀех лаьцна доцца къамел кечдан; 

— вистхиларан (къамелан) текстана гайтаман материал (дехкина 

суьрташ, даьхна суьрташ, плакаташ) кечйан (къастон). 

Цхьаьна кхочушден гӀуллакхаш: 

— йоццачу а, йехачу а ханна лерина Ӏалашонаш (цхьаьна кхочушдаран 

декхаршкахь дакъалацар тидаме оьцуш индивидуале) хьехархочо йалийнчу план 

хӀотторан кепан буха тӀехь стандартан  хьолехь, йукъара гӀулчаш а, хенаш а 

дӀасайекъар; 

— цхьаьна болх баран Ӏалашо тӀелаца, и кхочушйарехь дан дезарг цхьаьна 

вовшахтоха: ролаш дӀасайекъа, цхьаьна беш болчу белхан процесс а, жамӀ а 

дийцаре дан; 

— куьйгалла дан, тӀедиллар кхочушдан, ладогӀа, хӀоьттина хьал ша листа 

кийча хилар;  

— шен белхан дакъа жоьпалле кхочушдан;  

— йукъарчу жамӀе ша диллинчу декъан мах хадон;  

— схьаделлачу масалшна тӀе а тийжаш, цхьаьна вовшахтоьхна проектийн 

тӀедахкарш кхочушдан. 

 

Йуьхьанцарчу школехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочун кхоллало 

регулятивни дешаран дараш. 

Шен низам хилар: 

— жамӀ хилийтархьама дешаран декхарш кхочушдарехь шен 

гӀуллакхийн план хӀоттон; 

— ша билгалдинчу кхочушдарийн рогӀалла хӀоттон.   

Шаталлар: 

— дешаран гӀуллакхан кхиаман/эшаман бахьанаш билгалдан; 

— къамелан гӀалаташ а, текстан анализ йарца доьзна гӀалаташ а 

дӀадахархьама шен дешаран кхочушдарш нисдан; 
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— текстийн анализ йарехь хӀоттинйчу декхарца жамӀ дуста; 

— тексташца болх бечу хенахь далийтина гӀалат карон; 

— шен а, шеца цхьаьна доьшучеран а кхочушдарийн жамӀаш дуста, 

схьайеллачу критеришца церан богӀу мах хадон.  

 

ПРЕДМЕТАН ЖАМӀАШ 

«Ненан (нохчийн) маттахь литературни йешар» дешаран предмет деа шарахь 

Ӏаморо кхочушдан дан деза:  

Ӏамочу маттахь йолчу литературин Россин Федерацин цхьаъйолчу культурин 

шораллехь а, Россин Федерацин халкъийн литератураш йукъахь а, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурин, оьздангаллин, эстетекин 

мехаллаш Ӏалашйарехь а, цхьана тӀаьхьенера вукху тӀаьхьене йаларехь а йолчу 

меттигах а, ролах а кхетар:  

 Исбаьхьаллин литература искусствон (дешан искусствон) цхьа 

башха дакъа санна, тӀелаца; 

 Дешан кхоллараллин говзарш искусствон кхечу кепашца 

(суртдиллар, музыка, суртдаккхар, кино) цхьаьнайуста; 

 Тайп-тайпанчу къаьмнийн литератураша вовшашца цхьаьна болх 

барх а, вовшашна тӀеӀаткъам барх а, Россин Федерацин субъектан  

культурин а, гӀиллакх-оьздангаллин а, эстетикин а йуьхь кхолларехь 

къоман фольклоро а, исбаьхьаллин литературо а лоцучу декъах 

йуьхьанцара хьежам (хаарш) хила; 

 Россин Федарийн къаьмнийн а, дуьненан къаьмнийн а 

исбаьхьаллин говзарш йустучу хенахь йукъара дерг а, башха дерг а карон; 

1) МаьӀна даран йешар карадерзор а, литературин теорин коьртачу 

элементийн маьӀнех а, ойланех а кхетар: 

 МаьӀна даран хезаш йешаран техника карайерзор (дешаран тайп-

тайпана декхарш а, киншкица хьан-сан хиларан хьогамах садузоран а 

Ӏалашонца тайп-тайпанчу кепийн, жанрийн, тӀехьажорийн текстийн 

маьӀнех  кхета а, тӀелаца а, маьӀна дан а  тар луш долу нийса шера йешар, 

йешар ладогӀархоша кхеташ тӀелацар); 

 МаьӀна даран дагахь йешаран техника карайерзор (йешначун 

маьӀнех а, чулацамах а кхетар, хаамийн мах хадор, текстан маьӀна нийсад 

даран а, и тӀелацаран а кхачаме хиларна тӀехь тергам латтор); 

 Фольклоран говзарийн кегий жанраш вовшах къастон (фольклоран 

кегий жанраш, туьйранаш, легендаш, мифаш); 

 Шен къоман фольклоран говзарийн коьртачу маьӀнех а, 

тӀехьажорах а кхета (хазахетар дан, Ӏамон, ловзарехь пайдаэца), шен 

къоман (кхечу къаьмнийн) туьйранийн, хӀетал-металийн, кицанийн, аганан 

иллийн масалш далон;  

 Гергарчу меттанийн фольклоран говзарш вовшашца йуста (тема, 

коьрта тема, турпалхой); 
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 Говзаран цӀе цуьнан темица (Ӏаламах, историх, берех, диканах, 

вонах) цхьаьнайалон (йуста); 

 Шен къоман (кхечу къаьмнийн) берийн литературин исбаьхьаллин 

йоца жанраш вовшех къастон – байт, дийцар, басня; 

 йешначу литературин говзаран анализ йан: тема, коьрта Ӏалашо, 

хиламийн рогӀалла, исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш билгалбан;  

 текстан чулацамехула хаттаршна жоьпаш дала;  

 текстехь ненан меттан суртхӀотторна а, вастийн а гӀирсаш карон  

(эпитеташ, дустарш, олицетворениш); 

2) тестехь беллачу хаамах кхетарна а, тӀелацарна а Ӏамор, дешархойн 

йешаран а, эстетикин а чам кхоллар: 

 тайп-тайпана (исбаьхьаллин, Ӏилманан, куьйгаллин) тексташ 

йешаран Ӏалашо билгалйан; 

 йешаран хьагам йухатоха (кхочушбан), хаамаш карон, хаарийн гуо 

шорбан; 

 Ӏаморан а, практикин а декхарш кхочушдархьама, йешаран тайп-

тайпана кепаш (довзаран, талларан, къастийна, лахаран) карон; 

 Текстана хаттарш хӀиттон, и схьайийцаран а, изложени йазйаран а 

план хӀоттон; 

 Шаьш йеша лаам гайтар, авторан цӀарна, говзаран жанрана, 

киншкина йолчу иллюстрацина тӀе а тийжаш, шайн йешаран сатийсар 

билгалдар; 

 Фольклоран говзарш ролашца йеша, уьш драме йерзорехь 

дакъалаца; 

 Нийсархошца долчу литературин темина дийцаре даршкахь 

дакъалаца, шайн хьежамийн бух балон; 

 фольклоран материала тӀехь тӀехь кхоллараллин белхан кхочушбан 

(туьйранан чаккхе, хӀетал-метал кхоллар, дакъалоцуш верг (турпалхо) 

хийца а хуьйцуш, схьайийцар).  

 

 

Предметан жамӀаш дешаран шерашца 

1-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 ша а, дуьне а, къоман истори а, культура а йовзарехь нохчийн 

литературин мехаллех кхета;  

 нохчийн литературин говзарийн мьӀна даран цхьайолу корматалла 

карайерза; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел шардарехь 
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пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца; 

 дешан маьӀнех совнаха хаамаш бовзархьама Ӏаматан дошамах 

пайдаэца;  

 шайн харжамцца байтийн говзарш дагахь йийца. 

«Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура. 

 

Дешархошна Ӏемар ду:  

• йешаран индивидуале болар тидаме а оьцуш, дешдакъошца а, дийнна дешнаш а шера деша;  

• лерсица тӀелаьцна йолчу йолчу, ткъа иштта классехь йешначу а говзарийн чулацамах кхета, 

царна тӀехь маьӀнин коьрта дакъош билгалдаха;  

• йешначун маьӀнех а кхеташ, текстехь билгалйина меттигаш дагахь йеша;  

• тайп-тайпанчу авторийн 3–4 байт дагахь йийца;  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу белхан процессехь Ӏама таро хир йу:  

• киншки тӀехь «Чулацам» йа «Корта» агӀо карон; «Чулацамна» тӀе а тийжаш, киншки тӀехь 

оьшу говзар карон;  

• говзаран текстехула хаттарш дан а, текстах пайда а оьцуш, жоьпаш дала а. 

«Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран башхаллаш 

йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор (халкъан а, авторан а туьйра, 

и. кх.дӀ.), литературин приемаш йовзар (дустар, олицетворени, контраст, и. кх. дӀ.). 

Дешархошна Ӏемар ду  

• прозехь йазйина говзар байтах къастон;  

• фольклоран кегий жанраш къастон: хӀетал-метал, дагардар, чехкаалар; 

• текстехь исбаьхьаллин сурткъагоран гӀирсаш (йух-йуха алар; дешнийн хьастаран-жимдаран 

кеп, айдаран а, хаттаран а хьаьркаш, рифмаш) карон;  

Дешархойн таро хир йу Ӏама: 

• туьйранийн сюжетан-композицин башхаллаш къастон;  

• литературин а, фольклоран а жанраш йукъара дозанаш лелаш хилар карон (забара йукъа 

тӀехтоман байташ йогӀу; аганан илли йукъа — кхайкхаргаш; дийцара йукъа — туьйра, и кх. дӀ.)   

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, инсценировка, 

драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, шаьш тексташ кхоллар. 

Дешархошна Ӏемар ду: 

• йешначун чулацамах кхета; текстан башхаллаца догӀуш ма-хиллара оьшуш долу болар а, 

соцунгӀаш а, азайдар а кхета а кхеташ, харжа; 

•  исбаьхьаллин говзар (цуьнан фрагмент) ролашца а, кар-кара луш а йеша;  

• иллюстрацишка хьовса а, текстан цхьаьнайогӀучу фрагментаца йа коьртачу ойланца 

(синхаамца, сагатдарца) уьш йуста а; 

Дешархойн таро хир йу Ӏама:  

• фольклоран кегий жанраш (хӀетал-метал, дагардар, аганан илли) практикехь карайерзон а, 

суртхӀотторан гӀирсийн (йиш-маӀаш, уьшарш, интонаци) гӀоьнца церан инсценировка йан а;   

• билггалчу тексташна йогӀу иллюстрациш карон, тексташ а,  иллюстрациш а вовшашца йуста.  

Йукъарчу дешаран дарийн декъехь дешархошна Ӏемар ду:  

• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца, аьлча а, билламийн билгалонийн мотт беша; агӀонехь 

билгалдаьхна могӀанаш а, дешнаш а сихха карон; оьшу иллюстраци карон; 

 • хаамийн шина хьостанца (дешаран Ӏаматца а, ша болх бан леринчу тептарца а; дешаран 

Ӏаматца а, хрестоматица а) болх бан, аьлча а, Ӏаматан а, белхан тептаран а, хрестоматин а билламан 
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билгалонаш дуьхь-дуьхьал хӀиттон;  ша болх бан леринчу тептаран а, хрестоматин а оьшу дакъош 

карон.  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду: 

а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, вовшашна йукъахь болх бекъа, шен болх 

кхочушбан а, вовшаша бина болх талла; 

• кар-кара луш болх бан;  

б) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь: 

• шина хьежамна а, шина агӀонна а йукъара башхаллаш ган;  

 

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу:  
• хаттаршна жоьпаш тайп-тайпанчу кепехь дала мегаш хиларх кхета;  

• ша тӀетовш волу жоп тӀечӀагӀдархьама тексте кховда.  

 

2-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 йешначун оьздангаллин чулацамах кхета, турпалхойн леларш 

оьздангаллин барамашца дуста;  

 метофорийн, олицетворенийн, эпитетийн къоман шатайпаналлех 

кхета а, текстехь исбаьхьаллин сурткъагоран и гӀирсаш ган а;  

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

хаарш шардар: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, дешаран а текстийн 

маьӀна даран приемех кхета;  

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел шардарехь 

пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца, текстана тӀе а тийжаш, 

шена хетарг тӀечӀагӀдан; 

 шен йешаран гуо шорбан;  

 йешначу а, ладоьгӀначу а говзарех хетарг искусствон кхечу 

кепех хиллачу синӀаткъамца дуста. 

«Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура. 

 

Дешархошна Ӏемар ду: 

 • дийнна дешнаш хезаш деша, индивидуале таронашка хьаьжжина, йешаран чехкалла жим-

жимма алсам а йоккхуш;  

• довзаран а, бӀаьргтохаран а, хаьржинчу а, талламан а йешаран процесссехь дагахь йеша; 

• доцца монологан алар хӀоттон: хьехархочун хаттарна доца а, даьржина а жоп;  

• шеца къамел дечуьнга ладогӀа (хьехархочуьнга а, классехь цхьаьна доьшучаьрга а): цхьамма 

делла жоп тӀаьххье ца дала, кхечо делла жоп керлачу чулацамца тӀедуза;  

• нохчийн литературин 2–3 классикан цӀе йаккха,  

• кхузаманан 2–3 йаздархочун (поэтан) цӀе йаккха;  

• говзарийн цӀерш йаха а, церан чулацам боцца схьабийца а;  

• дукхавезачу авторнан говзарийн цӀерш йаха а, церан чулацам боцца схьабийца а;  
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• говзаран тема а, коьрта маьӀна а билгалдан (хьехархочун гӀоьнца);  

• говзарийн турпалхойн амалийн (церан цӀерш, портреташ, къамел) а, церан леларийн а мах 

хадон а, характеристика йала а;  

• Дешнийн маьӀнех кхетархьама МаьӀнийн дошамах пайдаэца.  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу:  

• хьехархочо йоьшуш йолу текст Ӏалашонна тӀехьажийна тӀелацаран буха тӀехь  аудированин 

корматалла кхиор;   

• йешначун чулацамах болу шен хьежам барта бовзийта;  

• тайп-тайпанчу авторийн 6–8 байт дагахь схьайийца (харжамца); 

• жимачу бараман текст йуха схьайийца;  

• ишколин билблиотекехь киншкаш а, берийн муьран журналаш а хоржучу хенахь мужалтан 

чулацамах а, ткъа иштта «Чулацам» йа «Корта» агӀонах а пайдаэца;  

• дарсашкахь бечу балха йукъа хрестоматин а, ткъа иштта цӀерчу а, школин а библиотекийн 

киншкара тексташ йалон;  

• говзаран текстана хаттарш дан а, хаттаршна жоьпаш дала а.  

 «Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран башхаллаш 

йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор (халкъан а, авторан а туьйра, 

и. кх.дӀ.), литературин приемаш йовзар (дустар, олицетворени, контраст, и. кх. дӀ.). 

Дешархошна Ӏемар ду: 
• дийнатех лаьцна а, инзаре-тамашийна а туьйранаш вовшех къастон;  

• инзаре-тамашийначу туьйранан башхаллаш къастон; 

• дийцар а, туьйра а вовшех къастон;  

• говзарехь литературин меттан суртхӀотторан вастийн гӀирсаш карон (дустар, олицетворени, 

гипербола (хӀума дестор олу вай), контраст; фигураш: йух-йуха алар).  

 

Дешархойн Ӏама таро хир йу:  

• авторийн берийн поэзехь фольклоран жанрийн башхаллаш карон: туьйранан, дагардаран, 

чехкааларан, аганан иллин сюжетни-композицин башхаллаш;  

• литературин а, фольклоран а жанраш йукъара дозанаш лелаш хилар карон (дийцара йукъахь 

туьйранан элементаш хила йиш йу, инзаре-тамашийначу туьйранехь – дийнатех лаьцначу туьйранан 

башхаллаш, и. кх. дӀ.);  

• дуьнене поэтически хьежам хиларан башхалла стенца йу кхета;  

• дуьнене поэтически хьежам байташкахь гайтина ца Ӏаш, прозехь а гойтуш хилар гучудала. 

 «Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, инсценировка, 

драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, шаьш тексташ кхоллар.  

Дешархошна Ӏемар ду: 

• йешначун чулацамах кхета;  

• текстан башхаллаца догӀуш ма-хиллара оьшуш долу болар а, соцунгӀаш а, азъайдар а кхета а 

кхеташ, харжа;  

• исбаьхьаллин говзарш ролашца а, кар-кара луш а йеша;  

• программехь билгалйина исбаьхьаллин говзарш лерсица синхааме тӀеэца.  

 Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу: 

• поэзин а, прозин говзарш къегина (къаьсташ) йеша;   

• Ӏамат тӀерачу иллюстрацишка хьовса а, исбаьхьаллин тексташца уьш йуста а; 

• шайна хетарг а, тидам бинарг а барта довзийта.  

Довзаран йукъарчу дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду:  

• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца: билламийн билгалонийн мотт бешалур бу (маттах кхетар 

бу); «Чулацам» а, «Корта» а агӀонашца оьшу текст карон а; 

• текстан билгалйаьккхина фрагмент, агӀонехь билгалдаьхна могӀанаш а, дешнаш а сихха карон; 

• хаамийн масех хьостанца (дешаран Ӏаматца, ша бечу белхан тептарца, хрестоматица; дешаран 

Ӏаматца а, дешаран дошамашца а; тексташца а, тексташна иллюстрацишца а) болх бан.  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду 
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а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, вовшашна йукъахь болх бекъа, шен болх 

кхочушбан а, вовшаша бина болх талла; 

• кар-кара луш болх бан;  

б) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь: 

• шина хьежамна а, шина агӀонна а йукъара башхаллаш ган, ша тӀетовжаран бух а балош, 

цхьахйолу агӀо йалон а;  

• текстехь турпалхоша бовзийтина хьежамаш карон (лаха).  

Талларан а, шаталларан а дешаран дарашкахь дешархочун Ӏама таро хир йу: 

• схьабовзийтина хьежам тесктерчу могӀанашца тӀечӀагӀбан; 

 • тайп-тайпанчу хьежамийн тайп-тайпана баххаш хилар кхета.  

 

3-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 нохчийн литерутурин говзарш Ӏаморан буха тӀехь нохчийн меттан 

хьасене-эстетикин таронех кхета;   

 ненан меттан литературех къоман эхь-бехк а, ламасташ лардаран а, 

схьакховдоран а  къоман-культурин гӀирс санна мехаллех кхетар; 

 турпалхойн леларийн оьздангаллин мах хадон а, цуьнан бух балон 

а; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

корматталла шарйан: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, Ӏилманан а, 

дешаран а текстийн анализ йаран а, маьӀна даран а зеделларг хила; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран зеделлачух къамел 

шардарехь пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъалаца, 

текстана тӀе а тийжаш, шена хетарг тӀечӀагӀдан;  йешначу йа ладоьгӀначу  

текстан кепе хьаьжжина, и схьайийца (йерриге йа йоцца), дакъалоцучу 

турпалхойн цӀарах литаретурин говзар схьайийца;  

 текстах кхетархьама а, кхин совнаха хаамаш бовзархьама а 

куьйгаллин хьостанех пайдаэца.  

 «Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа:  

аудировани,  

хезаш а, дагахь а йешар,  

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх,  

библиографин культура,  

исбаьхьаллин говзаран текстаца болх,  

къамелан культура.  

Дешархошна Ӏемар ду:  

• йешаран индивидуале болар тидаме а оьцуш, нийса а, къаьсташ а дийнна дешнаш хезаш деша;  

• хьалха довзаран йешарехь а, йуха бӀаьртохаран йешарехь а, харжаман а, йуха талларан 

йешарехь а дагахь йешар;  

• Ӏамочу говзарийн авторийн – йаздархойн а, поэтийн а цӀерш йаха, церан говзарийн цӀерш йаха 

а, классехь йешначу текстийн чулацам боцца схьабийца а;  

• дукха везачу литературин турпалхочух дийца;  

• турпалхочуьнга йолу авторна ойла билгалйан;  

• говзарийн турпалхойн мах хадон; тайп-тайпанчу говзарийн турпалхойн амалш вовшашца 

йуста; 

• тайп-тайпанчу авторийн 6–8 байт дагахь йеша (харжамца);  
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• элементашца киншка йовза (автор, цӀе, «Чулацам» агӀо, иллюстрациш).  

Дешархойн шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу:  

• шаьш киншка харжа а, цуьнан элементашца киншкин чулацам бовза а;  

• билгалйина киншкаш шаьш йеша;  

• йешначу говзарийн турпалхойх мах хадоран ойла йовзийта;  

• дошамашца шаьш болх бан.  

 «Литературоведенина йукъадалор» дакъа: байташкахь йазйинчу говзаран башхаллаш 

йовзар (ритм, рифма и. кх. дӀ.), говзарийн башхаллаш вовшах къастор (туьйра а, дийцар а; дийнатех 

туьйра а, инзаре-тамашийна туьйра а, и. кх.дӀ.), литературин приемаш йовзар (дустар, олицетворени, 

контраст, и. кх. дӀ.). 

 Дешархошна Ӏемар ду:  

• дийнатех лаьцна, инзаре-тамашийна, Ӏер-дахаран хьокъехь долу туьйранаш вовшех къастон;  

• дийцар а, туьйра а вовшех къастон;  

• авторийн литературехь исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш карон а, вовшех къастон а (приемаш: 

дустар, олицетворени, гипербола (хӀума дестор олу вай), контраст; фигураш: йух-йуха алар).  

Дешархойн таро хир йу Ӏама:  

• дийнатех лаьцначу туьйранан кхиарх кхета;  

 

• дуьненан тайп-тайпанчу халкъийн туьйранашкахь «лелаш йолу» сюжеташ («лелаш долу 

туьйранийн дийцарш») карон.  

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, инсценировка, 

драматизаци, барта дешнашца суртдиллар,  репродукцишца болх, шаьш тексташ кхоллар.  

Дешархошна Ӏемар ду:   

• йешначун чулацамах кхета; йешаран башхаллашца йогӀуш йолу соцунгӀа йан, азъайдар а, 

йешаран болар а харжа;  

• программица билгалйина йолу исбаьхьаллин говзарш лерсица тӀелаца а, шайна хетарг барта 

схьадийца а;  

• литературин текстан а, суртдилларн а, музыкин а говзарийн маьӀна дан, (гиначух, йешначух, 

хезначух шайн ойла а, синхаамаш а бовзийта);  

• литературин текстийн диалогийн йаккхийчу фрагментийн инсценировкашкахь (ролашца 

ловзорехь) дакъалаца.   

Дешархошна шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу: 

• байтийн а, прозин а текст хезаш йеша:  

• Ӏамат тӀерачу иллюстрацишка хьовса, музыкин говзаршка ладогӀа, исбаьхьаллин тексташца а, 

суртдилларан говзаршца а царна тӀехь гайтинчу ойланийн, синхаамийн, сагатдарийн хьежамца уьш  

йуста;  

• барта а, йозанца а (аларца а/йа йоццачу сочиненица) литературин а, суртдилларан а, музыкин 

а говзарш йийцаре йечу хенахь шайн хилла ойланаш а, тидамаш а бовзийта. 

 

Довзаран дешаран дарийн декъехь дешархошна Ӏемар ду 
• дешаран дошамийн корпусах паргӀат пайдаэца, оьшу йолу дошаман статья сихха карон;   

• дешаран Ӏаматах паргӀат пайдаэца: билламийн билгалонийн мотт бешалур бу (маттах кхетар 

бу); «Чулацам» а, «Корта» а агӀонашца оьшу текст карон а;  

• текстаца болх бан: цуьнан тема а, коьрта ойла (идея, сагатдар) а, дахаран тайп-тайпана агӀонаш 

(хьежам, дӀахӀоттамаш, кхетаман латтам) а къастон;  

• хаамийн масех хьостанца (дешаран Ӏаматца, ша бечу белхан тептарца, хрестоматица; дешаран 

Ӏаматца а, дешаран дошамашца а; дешаран Ӏаматца а, хаамийн тӀетоьхначу хьостанашца а (дешаран 

кхечу гуларшца, библиотекин киншкашца, Интернетерчу хаамашца); тексташца а, тексташна 

иллюстрацишца а болх бан.  

 

Дешархойн Ӏама таро хир йу:  
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• гуларш хӀитторан алгоритм карайерзон: монографийн, жанрийн а, тематически а (шаьш 

терминаш – гуларийн  къастамаш – лелош).  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешархошна Ӏемар ду: 

 а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• парти тӀехь цхьаьна волчу лулахочуьнца болх бан, жимачу тобанехь, йоккхачу тобанехь: 

вовшашна йукъахь болх а, ролаш а йекъа, шен болх кхочушбан а, йукъарчу балха йукъа и дӀатарбан 

а; 

б) зӀе хиларан гурашкахь хьасене хилар санна: 

 • схьабовзийтинчу хьежамийн а, агӀонийн башхаллийн бухе дилларх кхета а, царах 

цхьахдолчунна тӀетан а, йа шен хьежам дӀабовзийта а хаа. 

 

Цхьана къепене дерзийнчу дешаран кхочушдарийн декъехь дешна волучунна Ӏемар ду: 

• ша-шен тидам бан а, болх дӀабахьарна а, кхочушхиллачу жамӀана а тӀехь тидам бан а. 

 

 

4-чу классехь дешар чекхдолучу хенахь дешархочунна Ӏемар ду: 

 амал кхиарехь а, шен культура билгалйаларехь а нохчийн 

литературин мехаллех кхета; 

 исбаьхьаллин текстан турпалхойн позицеш билгалйан, 

исбаьхьаллин текстан авторан позицеш билгалйан; 

 нохчийн литературин говзарш йешаран процессехь йешаран 

говзалла лакхайаккха: хезаш а, дагахь а йеша, исбаьхьаллин а, Ӏилманан а, 

дешаран а текстийн маьӀна даран а, анализан а, хийцаран а коьрта кепаш 

карайерза а;   

 къамел шардархьама нохчийн литературин говзарш йешаран 

зеделлачух пайдаэца: ладоьгӀна/йешна текст йийцаре йарехь дакъа, цу 

текстана тӀе а тийжаш, шена хетарг тӀечӀагдӀан а, бух балон а; йешначун йа 

ладоьгӀначун чулацам текстан кепе хьаьжжина, схьайийцаран (йерриге йа 

йоцца) кепехь бовзийта; йешначу говзарийн буха тӀехь барта дийцар 

хӀоттон, хьасене хиларан декхарш тидаме а оьцуш (тайп-тайпанчу 

ладогӀархошна); 

 оьшуш йолу литература ша харжа, шен йешаран гуо кхолла а, 

шорбан а;  

 текстах кхетархьама а, кхин сов хаамаш бовзархьама а куьйгаллин 

хьостанех пайдаэца.  

 

  «Къамелан а, йешаран а гӀуллакхан кепаш» дакъа: аудировани, хезаш а, дагахь а йешар, 

текстан тайп-тайпанчу кепашца болх бар, библиографически культура, исбаьхьаллин говзаран 

текстаца болх бар, къамелан тӀекаренан культура.  

Дешна волучунна хуур ду:  

• довзаран а, бӀаьргтохаран а, хаьржинчу а, талламан а йешаран процесссехь дагахь йеша;  

• говзаран тема а, коьрта ойла а билгалйан; текст маьӀнийн дакъошка йекъа, текстан план 

хӀоттон а, йухасхьайийцарехь цунах пайдаэца а; текст йоцца а, ма-йарра а йухайийца;  

• классехь Ӏамийнчу литературин коьртачу говзарийн чулацам бовзийта а, церан авторш а, 

цӀерш а билгалйан а;  

• «СтелаIад» цӀе йолчу берийн журналан коьрта чулацам бийца (рубрикийн тӀегӀанехь);  

• говзарийн турпалхойн амалийн мах хадон; цхьана а, тайп-тайпанчу а говзарийн турпалхойн 

амалш вовшашца йуста; авторна турплахочуьнга болу хьежам билгалбан;  
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• байтин говзарш йа цу йукъара кийсакаш (харжамца) дагахь йеша, йешаран хотӀах лаьцна 

классерчара олург паргӀат тӀелаца;  

• литературин говзарх йа турпалхочух ша аьллачунна бух балор, говзара йуккъерчу 

фрагменташца йа къаьстинчу могӀанашца и тӀечӀагӀдан;  

•  элементашца киншка йовза (автор, цӀе, титульни агӀо, «Чулацам» агӀо, аннотаци, 

иллюстрациш);  

• къаьстинчу говзарна а, говзарийн гуларна а аннотаци хӀоттон;   

• тайп-тайпан декхарш кхочушдаран Ӏалашонца библиотекехь ша киншка харжа (магийнчу 

спискаца йешар; билггалчу темина барта хаам кечбар);  

• йешначу говзарийн турпалхойн мах хадор довзийта, классерчарна хетарг гӀиллакхехь тӀелаца;  

• хааман тайп-тайпанчу хьостанашца ша болх бан (дошамаш а, тайп-тайпана справочникаш а 

йукъалоцуш).  

 «Литературоведина йукъавигар» дакъа: рифмийн кепаш къастор, халкъан кхоллараллин а, 

авторийн литературин а говзарийн жанрийн башхаллаш къастор, текстехь литературин приемаш 

(дустар, олицетворени, контраст, гипербола, и. кх. дӀ.) йовзар а, царах пайдаэцаран бахьанех кхетар 

а.   

Дешна волучунна Ӏемар ду: 

• исбаьхьаллин культурин кхиаран коьрта некъ ган: халкъан кхолларалли тӀера авторийн 

кепашка кхаччалц;  

• халкъан говзарш авторийнчарах къастон;  

• авторийн литературехь исбаьхьаллин вастийн гӀирсаш карон а, вовшах къастон (дустар, 

олицетворени, гипербола («даздар» олу), контраст, йух-йуха алар, рифмин тайп-тайпана кепаш) а. 

Дешна волучун ша бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу: 

• дуьненан халкъийн, нохчийн а, оьрсийн а туьйранашкахь мифашкахула дуьне дуьне довзаран 

башхаллаш;  

• байтан маьӀнин а, поэта хаьржинчу байт кхолларан кепан а зӀе карон (классикин а, кхузаманан 

а поэзин масалш тӀехь);  

• исбаьхьаллин говзар кхолларехь йаздархочун (поэтан, художникан) кхоллараллин биографин 

ролах кхета;  

• исбаьхьаллин тайп-тайпанчу кепашна (литературин, музыкин, суртдилларан) йукъайогӀу 

говзарш церан тематически цхьаьнайарца йуьстина ца Ӏаш, церан авторийн дуьнене хьежаман буха 

тӀехь (говзарехь гайтина йолу ойланаш) а йуста йиш йолуш хилар.  

«Дешархойн кхоллараллин гӀуллакхан элементаш» дакъа: ролашца йешар, барта 

дешнашца суртдиллар, репродукцишца болх, шаьш тексташ кхоллар (йазйар).  

Дешна волучун шаьш бечу, шимма цхьаьна бечу, тобанца йа массара цхьаьна бечу белхан 

процессехь Ӏама таро хир йу: 

• байтийн а, прозин а текст хезаш йеша:  

• классерчаьрца литературин а, суртдилларан а, музыкин а говзарш царна тӀехь гайтинчу 

ойланийн, синхаамийн, сагатдарийн хьежамца йийцаре йар;  

• барта а, йозанца а (аларца а/йа йоццачу сочиненица) литерутурин а, суртдилларан а, музыкин 

а говзарш йийцйаре йечу хенахь шайн хилла ойланаш а, тидамаш а бовзийта. 

 Довзаран дешаран дарийн декъехь дешна волучунна Ӏемар ду: 

• текстаца паргӀат болх бан: талла билгалйинчу аспектах хаамаш билгалбан хаа, билгалйина 

аспект сацон; талламан аспект сихха хийца хаа;  

•карарчу дешаран киншки тӀехь а, коплектан кхечу киншкахь тӀехь а паргӀат хӀума лаха; 

дешаран дошаман корпусех пайдаэца, школин библиотекин фондехь лаха; оьшу хаамаш лаха а, 

дешаран тайп-тайпанчу Ӏалашонашкахь цунах пайдаэца а;  

• хаамийн тайп-тайпанчу хьостанашца паргӀат болх бан (текстан кепехь, суртдилларан я 

музыкин говзаллехь санна схьагайтинчу).  

Коммуникативни дешаран дарашкахь дешна волучунна Ӏемар ду:  

а) цхьаьна болх бар санна, хьасене хиларан гурашкахь:  

• дешаран кооперацин тайп-тайпанчу кепаш (шимма цхьаьна бен болх, жимачу тобанехь болх, 

йоккхачу тобанехь болх) а, социалан тайп-тайпана ролаш  (дӀахьошверг а, кхочушдийриг а) а;  
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б) зӀе хиларан гурашкахь хьасене хилар санна: 

 • схьабовзийтинчу хьежамийн а, агӀонийн башхаллийн бухе дилларх кхета а, царах 

цхьахдолчунна тӀетан а, йа шен хьежам дӀабовзийта а хаа.  

Цхьана къепене дерзийнчу дешаран кхочушдарийн декъехь дешна волучунна Ӏемар ду: 

• ша-шен тидам бан а, болх дӀабахьарна а, кхочушхиллачу жамӀана а тӀехь тидам бан а.  

Амал кхиаран дешаран кхочушдарийн декъехь дешна ваьллачун Ӏама таро хир йу:   
• шен леларан культура а, дуьненах кхетар а кхолладаралехь литературин йешаран мехаллах 

кхета; 

• шен оьздангаллин-этически къилба цхьана хорша дерзон (говзарийн анализ йаран новкъахь а, 

церан хьокъехь къамел дечохь а эхь-бехкан мах хадон а, харжам бан а зеделарг гулдан). 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык» 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия:  чеченский язык 

 

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 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 
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йолу протокол); 

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

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;  
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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 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 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. 
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«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 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 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 
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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.  

«Ненан (нохчийн) мотт» Ӏаморна леринчу сахьтийн йукъара терахь – 405 с. 

(хӀора классехь кӀирнах 3с.): 1-чу классехь – 99 с., 2-чу классехь – 102 с.,                                                  3-

чу классехь – 102 с., 4 классехь – 102 с.  

 Дешаран учрежденин бакъо йу дешаран предмет Ӏаморна деллачу сахьтийн барам, дешаран 

йукъаметтигийн декъашхоша кхуллучу планан декъан сахьтийн чоьтах ша алсамбаккха.  

«НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ЧУЛАЦАМ 

1 класс 

Йоза-дешар Ӏамор 

Къамел кхиор 

Гайтаме-васте моделийн гӀоьнца къамелах  болу йуьхьанцара  кхетам. 

Къамел суьртийн а, схемийн а гӀоьнца маьӀнийн дакъошка (предложенешка) декъар. 

 Текстах болу йуьхьанцара кхетам. Хозуьйтуш ша йоьшуш а, ладугӀуш а текстах кхетар.  

ХӀума а, цуьнан цӀе йоккху дош а. 

(Мила?), (хӀун?) бохучу хаттаршна жоьпаш лун дешнаш.  ХӀуманийн дараш гойту дешнаш. Дашах а, 

предложенех а йукъара кхетам. 

 Ӏаморан диалогехь дакъалацар. Билгалйаьхначу теманашна а, хьелашна а йуьхьанцара диалог 

хӀоттор.  

 Сюжетан суьртех а, шайн ловзарех а, занятех а, тергамех а дийцаран кепехь кегий дийцарш 

хӀиттор. 

Къамелан  гӀиллакхаш. Нохчийн меттан гӀиллакхе дешнаш (маршалла хаттар– Iуьйре дика 

хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика йойла! благодарность – Дела реза 

хуьлда! Баркалла!  ...).  

Хаттаран предложенин интонаци (йиш). 

Нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш довзар. 

 

Дош а, предложени а 

Дешан маьӀнин тергам. Гергара а, дуьхьалара а маьӀна долу дешнаш. Уьйр лелорехь дешан 

меттиг а, цуьнан гӀуллакх а. Къамелехь хӀуманаш, хӀуманийн билгалонаш, дараш  билгалдечу дешнех 

нийса пайдаэцар. 

Дош а, дешнийн цхьаьнакхетар а. 

 ХӀума (объект) йовзар санна дош тӀеэцар. Дешан маьӀнина тӀехь тергам. 

Дош а, цо билгалйо хӀума а йовзар (къастар).  

Дош а, предложени а йовзар. Предложеница болх бар: дешнаш билгалдахар, церан хьалх-

тӀаьхьалла (рогӀалла) хийцар.  Предложенин йозанан кеп йалор. Тайп-тайпанчу эшарца (интонацица) 
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предложенеш дӀайешар. Интонированин (иэшарца йешаран) хаарш шардар. Текстера предложенийн 

барам билгалбар. 

 Диалог. 

1-на тӀера 10-на тӀекхаччалц дагардар. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Дешан аьзнийн хӀоттаман а, цуьнан маьӀнийн а цхьаалла. Дашехь долчу 

аьзнийн хьалх-тӀаьхьалла а, аьзнийн барам а къастор. Схемина тӀе а тевжаш, къамелан аьзнийн 

характеристика йар. Нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн меттан аьзнашца дустар.    

 «К» элпаца билгалде аьзнаш. 

 Цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, лам, кхор, кор, лу, 

ло. Дешан аьзнийн анализ, аьзнийн моделашца болх бар: дешан аьзнийн хӀоттаман модель йиллар, 

билгалйинчу моделаца догӀу дешнаш далор. 

 Мукъа, мукъаза аьзнаш а, зевне, къора мукъаза аьзнаш а довзар (къастар).  

Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш: кх, къ, кI, аь, оь, уь, юь, яь, хь, гI, пI, тI, хI, цI, чI, I. 

Дешдакъа аларан уггаре жима дакъа санна. Дешнаш дешдакъошка декъар. Дашехь 

дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошца дешар. 

   

Графика 

Аз а, элп а довзар (къастар): элп аз билгалден хьаьрк санна. Нохчийн меттан элпаш. Доккха а, 

могӀанан а элп. Абат (алфавит). Нохчийн алфавитан оьрсийн алфавитах къастар. 

Нохчийн графикийн дешдакъойн принцип. Нохчийн меттан шина хьаьркаца билгалдо ша-

тайпа мукъа (аь, уь, оь) а, мукъаза (гI, кх, къ, кI, пI, тI, хI, хь, цI, чI) а элпаш.  Элп Ӏ. Дешнийн аьзнийн-

элпийн анализ. 

Е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх. 

 Адамийн фамилешкахь а, цӀерашкахь а, дийнатийн а, гӀалийн, йартийн, урамийн цӀерашкахь 

а доккха элп е, ё, я, яь, ю, юь йаздар.  

Нохчийн алфавитехь элпийн хьалх-тӀаьхьалла. 

 

Йешар 

Дешдакъошца йешар (мукъа аз билгалдечу элпе хьаьжжина). Дешдакъошца шера а, 

индивидуальни темпаца йогӀучу сихаллица дийнна дешнашца а йешар. Сацаран хьаьркашца йогӀучу 

соцунгӀашца а, интонацица (иэшарца) а йешар. Дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш, 

йаккхий йоцу тексташ кхеташ йешар. Йаккхий йоцчу прозин текстийн а, стихотворенийн а 

исбаьхьаллин йешар. Хьехархочун хаттаршна тӀетевжаш а, шеггара а текст схьайийцар. 
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  Нийсааларан (орфоэпин) йешар (дийнна дешнаш деша дуьйлалуш). Нийсайаздаран 

(орфографин) йешар (проговаривание), дӀайоьшуш йазйарехь а, схьайазйарехь а ша шен таллам 

(самоконтроль) баран гӀирс санна. 

 

Йоза 

Йоза Ӏамор а, каллиграфин говзалла кхоллар а. Йоза кхочушдечу хенахь, ларбан оьшу 

уьнахцӀоналлин лехамаш бовзийтар. Куьйган пӀелгаш лелоран жигаралла (мелкая моторика) а, 

паргӀат куьг лелор а кхиор.  

Тетрадь тӀехь кехатан агӀонан шортонехь а, классан уьнан шортонехь а ориентаци йан хаар 

кхиор. 

Йозанан даккхий а, могӀанан а элпаш дӀайаздар карадерзор. ЦӀена а, къаьсташ долчу а хотӀаца 

йаздар. ДӀадоьшуш дешнаш а, предложенеш а йазйар.  

Текст нийса схьайазйаран приемаш а, хьалха-тӀаьхьалла а. 

Элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу кӀайдарган, 

сехьадаккхаран хьаьркан. 

 

Орфографи а,  пунктуаци а 

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: дешнаш къаьстина йаздар; предложенин 

йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а (адамийн цӀерашкахь, дийнатийн, гӀалийн, йартийн, урамийн а 

цӀерашкахь) а доккха элп йаздар; адамийн цӀерашкахь, фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а  я, яь, ю, юь, 

е, ё элпийн а, долахьчу цӀерашкахь а, тӀеэцначу дешнашкахь а  я, ю, е, ё элпийн а нийсайаздар;  

нохчийн меттан шалхачу  мукъазчу элпийн (хь,кх,цӀ, къ, пӀ,...) нийсайаздар; ю, ы, ф, я, щ элпашца 

долчу дешнийн  нийсайаздар; мукъазчу аьзнийн цхьаьнакхетарш доцчу дешдакъошца долу дешнаш 

сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш. 

 

Систематически курс 

 

Маттах болу йукъара хаамаш 

 Мотт адамийн уьйр лелоран коьрта гӀирс санна. ТӀекеренан Ӏалашонаш а, хьелаш а. 

 

Фонетика 

Къамелан аьзнаш. Мукъа, мукъаза аьзнаш а, уьш довзар а. Зевне, къора мукъаза аьзнаш а, уьш 

довзар а. Нохчийн меттан ша-тайпа аьзнаш. 

Дешдакъа. Дашехь дешдакъойн барам. Дешнаш дешдакъошка декъар (мукъазчу аьзнийн 

цхьаьнакхетарш доцу атта дешнаш).  

 

Графика 

Аз а, элп а. Аьзнаш а, элпаш а довзар. Нохчийн меттан ша-тайпа (шалха) элпаш.  
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ТӀеэцначу дешнашкахь бен  пайда ца оьцу е, ё, ю, я элпаш. Адамийн цӀерашкахь, 

фамилешкахь, дайн цӀерашкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а доккха элп. 

Нохчийн абат (алфавит): элпийн цӀераш, церан хьалх-тӀаьхьалла. Дешнийн къепйоза 

рогӀаллехь нисдархьама, абатах пайдаэцар.  

Элпийн боцу графикин гӀирсаш: дешнашна йукъара кӀайдарг, сехьадаккхаран хьаьрк. 

 

Орфоэпи 

Аьзнаш а, аьзнийн цхьаьнакхетарш а алар: шала мукъаза [кхкх], [тт], [лл], и.д.кх. 

 

Лексика 

            Дош меттан   дакъа санна (довзийтар).  

Дош хӀуманан, хӀуманан билгалонан, хӀуманан даран цӀе санна (довзийтар).     

Синонимаш а, антонимаш а (йукъара кхетам, терминаш а ца йалош). 

   

Синтаксис 

Дешнийн цхьаьнакхетар (довзийтар). Предложени меттан дакъа санна (довзийтар).  

 Предложенехь дешнийн къепе. Предложени дӀайазйаран бакъонаш. МаьӀнийн хаттарийн 

гӀоьнца предложенехь дешнийн уьйр билгалйаккхар. Кепах йохийна предложенеш 

йухаметтахӀиттор. Цхьаьнатоьхначу дешнийн кепех предложенеш хӀиттор. Предложенин схема. 

Предложенин схема йешар. Предложени а, цуьнан схема а йустар  (соотнесение). Схемехула а, 

билгалдинчу дешнашкахула а предложенеш хӀиттор. 

Текст. Текстан билгалонаш. Текстан тема а, цӀе а. 

 

Орфографи а, пунктуаци а 

Нийсайазйаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: предложенехь дешнаш къаьстина йаздар; 

предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь а доккха элп йаздар: адамийн цӀерашкахь а, 

фамилешкахь а, дийнатийн цӀерашкахь а; адамийн цӀерашкахь, фамилешкахь, ден цӀерашкахь, 

дийнатийн цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е, ё элпийн нийсайаздар, тӀеэцначу дешнашкахь я, ю, е, ё элпийн 

нийсайаздар; нохчийн меттан мукъазчу элпийн (хь, хӀ, кх, чӀ, и.д.кх.) нийсайаздар; щ, ь, ы, ф элпашца 

долчу дешнийн нийсайаздар; дешнаш сехьадахар; предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш: 

тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш. 

Текст схьайазйаран алгоритм.         

 

Къамел кхиор 

Къамел адамашна йукъахь тӀекере лелоран коьрта кеп санна. Барта а, йозанан а къамел: коьрта 

башхаллаш (отличия). Дош къамелан дакъа санна. Къамелехь дешан маьӀна (роль). Предложени а, 

текст а къамелан дакъош санна (довзийтар). Текстан цӀе. Шен (собственный) текст хӀоттор.  
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ТӀекеренан хьелаш: тӀекеренан Ӏалашо, хьаьнца, мичахь  кхочушхуьлу тӀекере. Барта 

тӀекеренан хьелаш (диалогаш ролашца йешар, видоматериалашка хьажар, аудиозаписе ладогӀар). 

Дешаран а, Ӏер-дахаран а хьелашкахь къамелан этикетан норманаш (маршалла хаттар, Ӏодика 

йар, бехк цабиллар дехар, баркалла алар, дехар дар). 

 

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. 

 

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 
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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 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 
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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. 

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.  

 

 

3 КЛАСС 

 

Нохчийн маттах болу хаамаш 

Нохчийн мотт тӀекеренан мотт санна. Мотт бовзаран некъаш: тергам, анализ, лингвистикин 

эксперимент. 

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

Нохчийн меттан аьзнаш: мукъа/мукъаза, къора/зевне мукъазнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. 

Йеха а, йоца а дифтонгаш иэ, уо, уьш йазйар. Нохчийн маттахь ъ гӀуллакх. ъ, ь долчу 

дешнашкахь (айъа, тетрадь...) аьзнийн а, элпийн а хӀоттаман базар (соотношение).  

 Дошамашца, справочникашца, каталогашца болх беш, алфавитах пайдаэцар.  

Аьзнийн а, аьзнийн цхьаьнакхетарийн а аларан норманаш; дешнашкахь мукъачу аьзнийн дохалла 

(нохчийн маттахь жигара пайдаоьцучу дешнийн масалшца).   

 

Лексика 

Дешан лексикин маьӀна.  

Дешан нийса а, тӀедеана а маьӀна (довзийтар).   
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Дешан хӀоттам (морфемика) 

Орам дешан ца хилча ца долу дакъа санна; цхьанаораман (гергара) дешнаш; цхьанаораман 

(гергарчу) дешнийн билгалонаш; цхьанаораман дешнаш а, синонимаш а довзар; дешнашкахь орам 

къастор (аттачу дешнашкахь); чаккхе, дешан хийцалуш долу дакъа санна.  

Цхьанаораман дешнаш а, цхьана дешан кепаш а. Орам, дешхьалхе, суффикс – дешан маьӀне 

дакъош. -р, - хо, -ча суффиксашца долу дешнаш. Хьастаран-жимдаран суффиксашца дешнаш кхоллар 

(цӀа-цӀелиг, кема-кемалг...). 

  

Морфологи 

ЦӀердош: йукъара маьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар.  

Долахь (фамили, цӀе, ден цӀе, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш, говзарийн, газетийн, 

журналийн цӀераш…) а, йукъара а цӀердешнаш. ЦӀердешнийн терахьашца хийцадалар. Цхьаллин 

терахьан а, дукхаллин терахьан а бен кеп йоцу цӀердешнаш.  ЦӀердешнийн классаш. ЦӀердешнийн 

классийн гайтамаш. ЦӀердешан дожар. ЦӀердешан дожар билгалдаккхар. ЦӀердешнийн дожаршца а, 

терахьашца а хийцадалар. 

 Билгалдош: йукъара маьӀна, хаттарш (муха? хьенан? стенан? муханиг?), къамелехь 

пайдаэцар. Лаамаза а, лааме а билгалдешнаш. Билгалдешнийн классашца а, терахьашца а, дожаршца 

а хийцадалар.   

 ЦӀерметдош (йукъара кхетам). Йаххьийн цӀерметдешнаш а, къамелехь царах пайдаэцар а. 

Текстехь цхьана дешан ца оьшу йух-йуха далор дӀадаккхархьама, йаххьийн цӀерметдешнех 

пайдаэцар.    

Хандош: йукъара маьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар. Хандешан билгалза кеп. Хандешан 

карара, йахана, йогӀу хан.    

ДештӀаьхье (карладаккхар). ДештӀаьхьенаш тӀе, чу, церан дешхьалхенех (тӀе-, чу-) къастар. 

 Ца, ма дакъалгаш а, церан маьӀна а.  

 

Синтаксис 

Предложени. Дешнийн цхьаьнакхетар. МаьӀнийн (синтаксисан) хаттарийн гӀоьнца 

предложенехь дешнашна йукъара уьйр билгалйаккхар. 

 Предложенин коьрта меженаш: подлежащи, сказуеми. Предложенин коьртаза меженаш 

(тайпанашка а ца йоькуш). Йаьржина а, йаржаза а предложенеш. 

Хуттург йоцчу а, а хуттургаца йолчу а предложенин цхьанатайпанчу меженашна тӀехь тергам.  

 

Орфографи а, пунктуаци а 
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Орфографин син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар санна; ша 

хӀоттийна а, билгалйаьхна а тексташ талларехь таллам а, ша шена таллам а (карладаккхар а, 

нийсайаздаран керлачу коьчалехь пайдаэцар а).  

Нийсайаздаран (орфографин) дошамах дешан нийсайаздар къастош (нисдеш) пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: долахь цӀерашкахь (фамилеш, цӀераш, дайн 

цӀераш, дийнатийн цӀераш, меттигийн цӀераш, говзарийн,  журналийн, газетийн… цӀераш) а, 

йукъарчу цӀерашкахь  я, яь, ю, юь, е элпийн нийсайаздар  (карладаккхар а, тӀечӀагдар а); йеха а, йоца 

а иэ, уо дифтонгийн нийсайазйар; чаккхенгахь -г, -к элпаш долчу цӀердешнашкахь  а йа и элп йаздар; 

дешан чаккхенгахь шала мукъаза элпаш йаздар (дитт, мотт, балл…); нохчийн меттан шатайпа 

мукъаза элпаш нийсайаздар  (ккх, ккъ, чкӀ,..); дешан чаккхенгахь  н элп йаздар; дештӀаьхьенаш 

йаххьийн цӀерметдешнашца къаьстина йазйар; дакъалгаш ца, ма хандешнашца къаьстина йаздар;  й, 

ъ, ь элпашца долу дешнаш сехьадахар; шала мукъазчу элпашца (лл, тт, сс…) долу дешнаш 

сехьадахар; шалхачу шала мукъазчу элпашца (ккх, ткъ, чкъ…) долу дешнаш сехьадахар; 

цӀердешнийн дукхаллин терахьан чаккхе; дештӀаьхьенийн нийсайазйар;  ца, ма, дакъалгашца  

дешхьалхенийн цхьаьна а, къаьстина а йазйар. 

 

Къамел кхиор 

Къамелан этикетан норманаш: барта а, йозанан а кхайкхар, дехар дар, бехк цабиллар дехар, 

баркалла алар, духатохар, и.д.кх. Дешаран а, Ӏер-дахаран а тӀекеренан хьелашкахь къамелан этикетан 

норманаш а, нийсааларан (орфоэпин) норманаш а ларйар. Диалогехь а, дискуссехь а шена хетарг кепе 

дало, тӀечӀагӀдан; барт бан а, цхьаьна гӀуллакхдарехь йукъарчу сацамна тӀетан а; шимма цхьаьна, 

тобанашца болх кхочушбеш, дарашна тӀехь таллам (контроль) бан (барта уьйр йан) гӀо ден къамелан 

гӀирсаш. 

Нохчийн мотт ца хуучу нахаца тӀекере лелоран хьелашкахь къамелан этикетан башхаллаш.  

 Текстан план. Текстан план хӀоттор, йеллачу планаца текст йазйар.  Йаххьийн 

цӀерметдешнийн, синонимийн, хуттургийн гӀоьнца текстехь предложенийн уьйр. Текстехь коьрта 

дешнаш.  

Текстийн  тайпанаш (дийцар, суртхӀоттор, ойлайар) къастор а, билгалйинчу кепан  шен 

тексташ кхоллар а.  

Кехатан, дӀакхайкхоран (объявленин) жанр.  

Массара цхьаьна йа ша хӀоттийнчу планаца текст схьайийцар.  

Талламан, довзийтаран йешар. 

 

4 КЛАСС 

 

Нохчийн маттах болу хаамаш 
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Нохчийн мотт Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт санна.                                                          

Мотт – халкъан синъоьздангаллин коьртачу мехаллех  цхьаъ санна.  

Мотт бовзаран тайп-тайпана некъаш: тергам, анализ, лингвистикин эксперимент, мини-

таллам, проект.  

 

Фонетика, графика, орфоэпи 

Йеллачу параметрашца дашехь а, дашехь доцуш а аьзнийн характеристика, дустар, 

классификаци йар.  Дешан аьзнийн-элпийн таллам. 

Къамел даран (говорение) а, йешаран а процессехь нийса интонаци (иэшар). Аьзнийн, аьзнийн 

цхьаьнакхетарийн аларан норманаш; дешнашкахь, хӀинцалерчу нохчийн литературни меттан 

норманашца йогӀу, йохалла (Ӏаматехь Ӏамочу дешнийн  кӀеззиг масалшна тӀехь). 

 

Лексика 

Къамелехь синонимех, антонимех, омонимех пайдаэцарна тӀехь тергам. 

Къамелехь дешнийн чӀагӀделлачу цхьаьнакхетарех (фразеологизмех) пайдаэцарна тӀехь 

тергам (довзийтар). 

 

 

Дешан хӀоттам (морфемика) 

Хийцалучу дешнийн хӀоттам, морфемаш атта къасталучу  дешнашкахь орамаш, 

дешхьалхенаш, суффиксаш, чаккхенаш билгалйахар (Ӏамийнарг карладаккхар).  

Дешан лард. Чолхе дешнаш (довзийтар). 

 

Морфологи 

Коьрта а, гӀуллакхан а къамелан дакъош (йуьхьанцара довзийтар). 

ЦӀердош. ЦӀердешнийн легар. 1, 2, 3, 4чу легарийн цӀердешнаш. Долахь цӀердешнийн легар 

(цӀераш, фамилеш). 

Билгалдош.  Лаамаза а, лааме а билгалдешнаш. Билгалдешнийн легар.1,2-чу легаран 

билгалдешнаш. Легалуш доцу билгалдешнаш (хьенан? стенан? хаттаршна  жоп лун билгалдешнаш). 

Терахьдош. Масаллин а, рогӀаллин а терахьдешнаш. 

ЦӀерметдош. Йаххьийн цӀерметдешнаш (карладаккхар). Цхьаллин а, дукхаллин а терахьан 

йаххьийн цӀерметдешнийн дожаршца хийцадалар.   

Хандош. Хандешан билгалза кеп. Хандешнийн карара, йахана, йогӀу хан. Хандешнаш 

хенашца хийцадалар.   

Куцдош (йукъара кхетам). МаьӀна, хаттарш, къамелехь пайдаэцар. 

 ДештӀаьхье. 

 Хуттург. Цхьалхе а, чолхе а предложенешкахь хуттургаш.  

Дакъалгаш ца, ма, церан маьӀна. 
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Синтаксис 

Дош а, дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а, церан тераллех а, башхаллех а кхетар; аларан 

Ӏалашоне хьаьжжина, предложенийн тайпанаш (дийцаран, хаттаран, тӀедожоран); синхаамийн 

иэшаре (айдаран а, айдаран йоцу а) хьаьжжина, предложенийн тайпанаш; йаьржина а, йаржаза а 

(Ӏамийнарг карладаккхар). Цхьалхечу предложенин синтаксически таллам. 

Цхьанатайпанчу меженашца йолу предложенеш: хуттургаш йоцу а, хуттургашца йолу а. 

Цхьанатайпанчу меженашца йолчу предложенешкахь дагардаран интонаци (иэшар).  

Цхьалхе, чолхе предложени (йовзийтар). 

Орфографи а, пунктуаци а 

Орфографин син иралла нийсайаздаран гӀалат дан тарлун меттигах кхетар санна; ша 

хӀоттийна а, схьакховдийна а тексташ талларехь таллам а, ша шена таллам а (карладаккхар а, 

нийсайаздаран керлачу коьчалехь пайдаэцар а).  

Нийсайаздаран (орфографин) дошамах, дешан нийсайаздар къастош (нисдеш), пайдаэцар.  

Нийсайаздаран бакъонаш а, царах пайдаэцар а: дешхьалхенийн цхьаьна а, къаьстина а йазйар; 

хуттургаш йоцуш а, хуттургашца а цхьаьнатоьхначу предложенешкахь сацаран хьаьркаш. 

Шина цхьалхечу предложенех лаьттачу чолхечу предложенехь сацаран хьаьркаш (тергам). 

 

Къамел кхиор 

Барта а, йозанан а тӀекеренан хьелаш (кехат, декъалваран открытка, дӀакхайкхор (объявлени), 

и.д.кх.); диалог; монолог; текстан цӀарехь текстан тема йа коьрта ойла гайтар.  

Йозанан къамелан нийса хилар, хьал долуш хилар, исбаьхьалла а тидаме а оьцуш, тексташ 

(йелларш а, шен а) нисйар.  

Схьайийцар, дӀайазйар (текстан барта а, йозанан кепехь а ма-йарра схьайийцар, текстан барта 

хоржуш схьайийцар).  

Сочинени  йозанан белхан тайпа санна.  

Талламан, йовзийтаран йешар. Текстехь гучу кепехь балийна хаам лахар.   Текстехь болчу хааман 

буха тӀехь цхьалхачу жамӀийн кепаш йалор. Текстехь болчу хааман  интерпретаци а,  жамӀдар а.  

 

 

 

ЙУЬХЬАНЦАРЧУ ЙУККЪЕРЧУ ДЕШАРАН ТӀЕГӀАНЕХЬ «НЕНАН (НОХЧИЙН) МОТТ» 

ДЕШАРАН ПРЕДМЕТАН ПРОГРАММА КАРАЙЕРЗОРАН  КХОЧУШДАН ЛОРУ 

ЖАМӀАШ 

 

ЛИЧНОСТНИ ЖАМӀАШ  
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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 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; 
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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 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.);  
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 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 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; 
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  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. 

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. 
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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: 

 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; 
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 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, 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 

1 КЛАСС 

 Дешархо Ӏемар ву: 

 дош а, предложени а йовза (къасто); предложенешкара дешнаш схьакъасто; 

 суьртийн а, схемийн а гӀоьнца къамел маьӀнин дакъошка (предложенешка) декъа; 

 къамелехь нохчийн меттан гӀиллакхе дешнех пайдаэца (маршалла хаттар– Iуьйре дика 

хуьлда! Суьйре дика хуьлда! Де дика хуьлда! Ӏодика йар – Iодика йойла! благодарность – 

Дела реза хуьлда! Баркалла!  ...).  

 нохчийн алфавитан оьрсийн алфавитаца йолу башхалла къасто; 

 мукъа а, мукъаза а аьзнаш довза (къасто);  

 зевне а, къора а мукъазнаш довза (къасто); 

 «аз» а, «элп» а кхетамаш бовза (къасто);  

 цхьана йа масех озаца къаьсташ долу дешнаш  дуьхь-дуьхьал хӀиттор: лом, лам, кхор, кор, лу, 

ло; 

 ккх, тт, лл, и.д.кх. шала мукъазнаш деха цхьа аз санна схьаала; 

 схемина тӀе а тевжаш, къамелан аьзнашна характеристика йан; 
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 Ӏамош долу нохчийн меттан аьзнаш оьрсийн меттан аьзнашца дуста (соотносить); 

 дашехь дешдакъойн барам билгалбаккха (къасто); дешнаш дешдакъошка декъа  (атта 

дешнаш: мукъазчеран цхьаьнакхетарш доцу дешнаш);  

 нохчийн абатан (алфавитан) элпийн цӀераш нийса йаха; нохчийн абатан (алфавитан) элпийн 

рогӀаллех долчу хаарех, кӀеззигчу дешнийн къепйоза нисдеш, пайдаэца;  

 талхор доцучу цӀена къаьстачу хотӀаца даккхий а, могӀанан а элпаш, элпийн, дешнийн 

цхьаьнатохарш йаздан;   

 Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца: нохчийн меттан шатайпанчу элпийн (аь, оь, уь, 

юь, яь, гӀ, кӀ, къ, кх, пӀ, тӀ, хӀ, хь, цӀ, чӀ, Ӏ) йаздар.  щ, ь, ы, ф, ё, е элпашца долчу дешнийн 

йаздар; 

 е, ё, ю, я, й элпийн гӀуллакх (функциш) къастор; 

  предложенехь дешнийн къаьстина йаздар; предложенин чаккхенгахь сацаран хьаьркаш: 

тӀадам, хаттаран а, айдаран а хьаьркаш; предложенин йуьххьехь а, долахь цӀерашкахь 

(цӀерашкахь, фамилешкахь, дийнатийн цӀерашкахь) а доккха элп; дош дешдакъошца (атта 

меттигаш: кху кепарчу дешдакъойх лаьтта дешнаш «мукъаза + мукъа») сехьадаккхар; 

 дешнаш а, предложенеш а, 25 дашал сов барам боцу тексташ а нийса схьайазйан 

(йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

 нийсайаздар аларца ца къаьсташ долу дешнаш а, 3-5 дашах лаьтта предложенеш а, 20 дашал 

сов барам боцу тексташ а олуш дӀайазйан (йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

 элпийн боцу графикин гӀирсийн гӀуллакхах кхетар: дешнашна йукъарчу кӀайдарган, 

сехьадаккхаран хьаьркан; 

 Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ, опискаш каро (схьалаха) а, нисйан а;  

 йешначу текстах кхета; 

 интонаци (иэшар) а, предложенин чаккхенгара сацаран хьаьркашца йогӀу соцунгӀаш а 

ларйеш, йоца тексташ хозуьйтуш а, дагахь а йеша (кхета а кхеташ);  

 текстехь, маьӀна нисдан оьшу дешнаш схьалаха;  

 дешнийн кепийн гуламах предложени хӀотто;  

 кеп йохийна предложенеш меттахӀитто; 
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 предложенин схемаш йеша, предложени а, цуьнан схема а йуста (соотносить), схемица а, 

билгалдинчу дешнашца а предложенеш хӀитто;  

 сюжетан суьрташкахула а, тергамашкахула а барта 3-5 предложенех лаьтта текст хӀотто; 

 нохчийн маттехула йолчу тексташкахь оьрсийн маттара тӀеэцна дешнаш довза; 

 дешаран хьесапаш кхочушдеш, Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца. 

 

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 
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(йукъахдитарш а доцуш, элпаш а ца талхош);  

  Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, дешнаш, предложенеш, 40 дашал 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.  

 

3 КЛАСС 

Дешархо Ӏемар ву: 

 къоман тӀекеренан мотт санна нохчийн меттан маьӀнах кхето; 

 лингвистикин экспериментах мотт бовзаран некъах санна пайдаэца; 

 билгалйинчу параметрашца дашехь а, дашехь доцуш а аьзнийн характеристика йан, дустар 

кхочушдан, классификаци йан.  

  дешан аьзнийн-элпийн анализ йан (транскрипци ца йеш);  

 цхьанаораман дешнаш а, цхьана дешан кепаш а къасто; цхьанаораман дешнаш а, синонимаш 
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а къасто; 

 билггал къасталучу морфемашца долчу дешнашкахь чаккхе, орам, дешхьалхе, суффикс 

схьалаха (каро);  

 синонимех а, антонимех а пайдаэцна меттигаш гучуйаха; тайп-тайпанчу къамелан дакъойн 

дешнашна синонимаш а, антонимаш а йало;  

 нийсачу а, тӀедеанчу а маьӀнехь далийна дешнаш (атта дешнаш) довза; 

 текстехь дешан маьӀна къасто; 

 къамелехь а, йозанехь а -р, -хо, -ча суффиксашца долчу дешнех пайдаэца; 

 хьастаран-жимдаран суффиксийн гӀоьнца дешнаш кхолла (цӀа-цӀелиг, кема-кемалг…); 

 цӀердешнаш довза; цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: класс, терахь, дожар;   

 билгалдешнаш довза; билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: класс, терахь, 

дожар;   

 лааме а, лаамаза а билгалдешнаш къасто;  

 цхьаллин йа дукхаллин терахьан бен кеп йоцу  цӀердешнаш къасто (довза);  

 хандешнаш довза; «хӀун дан?» бохучу хаттарна жоп лун хандешнаш къасто; хандешнийн хан 

билгалйаккха; 

 йаххьийн цӀерметдешнаш (йуьхьанцарчу кепехь) довза; йаххьийн цӀерметдешнех, текстехь  

ца оьшу йух-йуха аларш дӀадахархьама, пайдаэца; 

 дештӀаьхьенаш а, дешхьалхенаш а къасто;  

 аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина, предложенин тайпа къасто;  

 предложенин коьрта а, коьртаза (тайпанашка а ца йоькъуш) меженаш лаха;  

 йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

 дешнаш, предложенеш, 60 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан; 

 Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 55 дашал сов барам боцу тексташ олуш 

дӀайазйан;  

 опискаш а, Ӏамийнчу бакъонашна долу гӀалаташ а лаха, нисдан;  
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 тайп-тайпанчу тайпанийн текстех кхета, текстехь балийна (белла) хаам схьалаха; 

 бешначу (хезначу) хааман буха тӀехь барта а, йозанехь а (1-2 предложени) цхьалхечу 

жамӀийн кеп кхолла; 

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

монологан а аларш (билгалйинчу темина, тергамийн буха тӀехь 3-5 предложенех) хӀитто; 

къамелан этикетан норманех пайда а оьцуш, шайца кхайкхар, дехар, бехк цабиллар, 

баркалла алар, духатохар долу йаккхий йоцу барта а, йозанан а тексташ (2-4 предложени) 

кхолла;  

 текстехь предложенийн уьйр къасто (а хуттурган гӀоьнца);  

 текстехь коьрта дешнаш къасто;  

 текстан тема а, текстан коьрта ойла а билгалйаккха;  

 текстан дакъош (абзацаш) билгалдаха а, коьртачу дешнийн  йа предложенийн  гӀоьнца церан 

маьӀнийн чулацам гайта а; 

 текстан план хӀотто, цунна тӀоьхула текст кхолла а, текст нисйан а;  

 йеллачу, массара цхьаьна йа ша хӀоттийнчу планаца ма-дарра схьадийцар дӀайаздан; 

 шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀнех кхето; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца;  

 дошаман гӀоьнца дешан маьӀна нисдан; 

 мини-таллам дӀабахьа, проектан гӀуллакхдарехь дакъалаца. 

 

4 КЛАСС 

Дешархо Ӏемар ву: 

 Россин Федерацин махкахь меттан а, культурин а тайп-тайпаналлех кхета, мотт халкъан син-

оьздангаллин коьртачу мехаллех цхьаъ хилар тӀеэца; 

 тӀекеренан коьртачу гӀирсах санна, меттан маьӀнах кхета; Нохчийн республикин 

пачхьалкхан а, къоман тӀекеренан а мотт санна, нохчийн меттан меттигах кхета; 

 нийса барта а, йозанан а къамел адаман оьздангаллин йукъара гайтам санна тӀеэца; 

 деллачу дешнашна синонимаш йало; деллачу дешнашна антонимаш йало;  
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 къамелехь маьӀна нисдан оьшу дешнаш гучудаха, контекстехула дешан маьӀна къасто; 

 атта схьакъасталучу морфемашца долчу дешнийн хӀоттамехула таллам бан; дешан хӀоттаман  

схема хӀотто; дешан хӀоттам  йеллачу схемица цхьаьнабало;  

 карайерзийнчу грамматикин билгалонийн комплексца (Ӏамийнчун барамехь), дош билггалчу 

къамелан декъан хилар къасто;  

 цӀердешнийн грамматикин билгалонаш къасто: легар, класс, терахь, дожар;  

 билгалдешнийн грамматикин билгалонаш къасто: терахь, дожар, кеп (лааме, лаамаза);  

 билгалдешнаш дожарца лего; 

 терахьдешнаш довза а, царах пайдаэца а, масаллин а, рогӀаллин а терахьдешнаш къасто; 

 хандешан билгалза кеп къасто (схьалаха); хандешан хан къасто;  

 йуьхьан цӀерметдешан йуьхьанцарчу кепан грамматикин билгалонаш къасто: йуьхь, терахь; 

йаххьийн цӀерметдешнех, текстехь  ца оьшу йух-йуха аларш дӀадахархьама, пайдаэца; 

 дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени къасто (йовза);  

 аларан Ӏалашоне а, эмоцин иэшаре а хьаьжжина а, предложенийн классификаци йан; 

 йаьржина а, йаьржаза а предложенеш йовза;  

 цхьанатайпанчу меженашца йолу предложенеш йовза; цхьанатайпанчу меженашца йолу 

предложенеш  хӀитто; цхьанатайпанчу меженашца йолчу предложенех къамелехь пайдаэца; 

 цхьалхе йаьржина предложенеш а, шина цхьалхечу предложенех лаьтта чолхе предложенеш 

а дӀасакъасто; цхьалхечу предложенина синтаксисан таллам бан;  

 Ӏамийнчу нийсайаздаран бакъонех пайдаэца, царна йукъахь: долахь цӀерашкахь доккха элп; 

йукъарчу цӀерашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а (нохчийн меттан дешнашкахь) я, яь, 

ю, юь, е (ё) элпаш; тӀеэцначу (йукъарчу) дешнашкахь а, кхечу къамелан дакъошкахь а  я, ю, е 

(ё) элпаш; долахь цӀерашкахь я, яь, ю, юь, е (ё), тӀеэцначу (долахь цӀерашкахь)  я, ю, е (ё) 

элпаш; мукъаза элпаш (къ, кӀ, кх, гӀ и т.д.);    -эв,-аьв,-ев йаздаран бакъонаш; оьрсийн 

маттера а, оьрсийн маттехула а тӀеэцначу дешнашкахь щ, ь, ы, ф элпаш йаздар; мукъа 

аьзнаш [и], [уь] деха хилар гойтуш, й элп йаздар; йеха а, йоца дифтонгаш иэ, уо; чаккхенгахь 

-г, -к элпаш долчу цӀердешнашкахь а и и элпаш; дешан чаккхенгахь шала мукъаза элпаш; 

нохчийн меттан шалха мукъаза элпаш; дешан чаккхенгахь н; цӀердешнашца а, йаххьийн 

цӀерметдешнашца а дештӀаьхьенийн къаьстина йазйар; ца, ма дакъалгийн хандешнашца 
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къаьстина йаздар; й, ъ, ь долчу дешнийн сехьадаккхар; шала мукъазчу элпашца долчу 

дешнийн сехьадаккхар; шалхачу мукъазчу элпашца долчу дешнийн сехьадаккхар; дукхаллин 

терахьан цӀердешнийн чаккхенаш; дешхьалхенийн цхьаьна а, къаьстина а (ца, ма, а) йазйар; 

а хуттурго а, хуттургаш йоцуш а  цхьаьнатоьхначу цхьанатайпанара меженашца йолчу 

предложенешкахь сацаран хьаьркаш; шина цхьалхечу предложенех лаьттачу чолхечу 

предложенехь сацаран хьаьркаш; 

 80 дашал сов барам боцу тексташ нийса схьайазйан;  

 Ӏамийна нийсайаздаран бакъонаш тидаме а оьцуш, 75 дашал сов барам боцу тексташ олуш 

дӀайазйан; 

 опискаш, Ӏамийнчу бакъонашна орфографин а, пунктуацин а гӀалаташ схьалаха а, нисдан а;  

 тӀекеренан хьолах кхета (муьлхачу Ӏалашонца, хьаьнца, мичахь  хуьлуш йу тӀекере); 

тӀекеренан хьолахь  нийса (адекватни) меттан гӀирсаш харжа;  

 нийса интонаци, къамелан зӀе хиларан норманаш, орфоэпин норманаш ларйеш, барта 

диалоган а, монологан а аларш (4-6 предложени) хӀитто; 

 барта а, йозанан кепахь (йозанан тӀекеренан билгалчу хьолана лерина (кехаташ, декъалваран 

открыткаш, дӀакхайкхорш (объявленеш), и.д.кх.) а, йаккхий йоцу тексташ (3-5 предложенех) 

кхолла; 

 текстан тема а, коьрта ойла а къасто; темина йа коьртачу ойланна тӀе а тевжаш, текстана ша 

цӀе тилла;  

  предложенийн а, текстан дакъойн а къеп нисйан;  

 йеллачу тексташна план хӀотто; 

 текст ма-йарра схьайийцар кхочушдан (барта а, йозанан кепахь а);  

 текст хоржуш (йукъ-йукъара) схьайийцар кхочушдан (барта);  

 билгалйинчу теманашца сочиненеш йазйан (хьалххе кечам биначул тӀаьхьа); 

 довзийтаран, талламан йешар, хаам лахар кхочушдан; бешначу (хезначу) хааман буха тӀехь 

барта а, йозанан кепехь а цхьалхечу жамӀийн кепаш йало; текстехь йолчу хааман 

интерпретаци йан а, жамӀаш дан а; 

 шен дешнашца Ӏамийнчу кхетамийн маьӀна даста; Ӏамийнчу кхетамех пайдаэца;  

 дошаман (кехатан а, электронан а носитель тӀехь) гӀоьнца, тӀаьхьа хьожучу чуваларан 
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хьелашкахь Интернет чохь дешан маьӀна нисдан. 

 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни  

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 
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 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 — использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  
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— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 
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действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 
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 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку;  

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 

в различных условиях. 

Работа с информацией: 
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—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 её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—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 своё 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
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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. 

 

Труд (технология) 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям;  

 выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) 

с учетом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных  способов 

работы;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач  в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  и проектных 

работ;  

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет,  под руководством учителя.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
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 описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций  при работе с разными материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации  и оформления 

праздников.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью  и выполнять ее в соответствии с планом; 

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;  

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
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определения победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 
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поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал 

и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 
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Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 классов «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требования к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная граммотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. 

Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия 

на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному 

и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 

принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 

135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 класс):  

1 класс – 33 часа  

2 класс – 34 часа  

3 класс – 34 часа  

4 класс – 34 часа  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической финансовой 

грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность проведения занятий можно 

изменить.  

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 
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 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации;  

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу;  

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 
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- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах работы в группе;  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

  

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному,активному и размышляющему 

человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах;  

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов;  

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
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- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 

 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

В. Бианки. Лис и мышонок. 

Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 

М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 

Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 

Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

2. Математическая 

грамотность 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Про курочку рябу, золотые 

и простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 

Как петушок и курочки 

делили бобовые зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про старика, старуху, волка 

и лисичку. 

Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

3. Финансовая грамотность 1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

За покупками. 

Находчивый колобок. 

День рождения мухи-

цокотухи. 

Буратино и карманные 

деньги. 

Кот Василий продает 

молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик и медведь 

прибыль делили. 

Как мужик золото менял. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   
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4. Естественно-научная 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Как Иванушка хотел попить 

водицы. 

Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 

Про репку и другие 

корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 

Про Снегурочку и 

превращения воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 

Иванова соль. 

В. Сутеев. Яблоко.  

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно-

исследовательс

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 9   

 Итого 33   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных адаптированных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и федеральной рабочей программы 

воспитания. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических  рекомендаций  по  проведению  цикла  внеурочных  занятий  «Разговоры 

о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

9. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

10. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

11. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», место в структуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  курса  внеурочной  деятельности 

«Разговоры о важном» включают личностные, метапредметные результаты, а также предметные 

достижения обучающегося за весь период обучения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного  поведения 

в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами  жизни  человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего
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образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается 

в календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции 

разных народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» 

и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«191-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «216-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 226 лет со дня рождения 

А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с  текущими  датами  календаря,  но  являющиеся  важными  в  воспитании  школьника. К 

примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических 

чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом: 

1. Историческая память: 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая  память  соединяет  прошлое,  настоящее,  позволяя  сохранить 

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: 

благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

2. Преемственность поколений: 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 
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– семья  построена  на  сохранении  преемственности  поколений.  Память 

о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

– доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

– благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 

т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;  

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений 

людей. 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 
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О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–10 и 11–12 классов. 

В 2024–2025 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Гражданско-патриотическе  воспитание:  осознание  своей  этнокультурной 

и  российской  гражданской  идентичности;  сопричастность  к  прошлому,  настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

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

гражданина, качествах патриота своей страны. 
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- Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение 

нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

- Эстетическое воспитание: 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. 

- Физическое воспитание, культура 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,  интерес 

к различным профессиям. 

- Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные    интересы,    активность,    инициативность,    любознательность 

и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. 

- Универсальные  учебные  коммуникативные  действия:  проявлять  активность 

в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, 

небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

- Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым 

имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

1. Русский язык: первоначальное представление 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 
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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; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета. 

2. Литературное  чтение:  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. 

3. Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

4. Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о 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); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 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 сети Интернет и опыта 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. 

5. Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности,  веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с 

людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
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милосердия 

и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость 

к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

6. Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

7. Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

8. Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

9. Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов 

и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Школьный театр. Путешествие в сказку» 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школьный театр. Путешествие в сказку» для 

3а класса составлена в соответствии:  

1 )  Федерального   Закона от 29.12.2012г №273 –ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) ФГОС начального общего образования второго поколения 

 3) Письма Министерства образования и науки № 03-296 от12.05.2011 г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 4) с авторской программой Ганелина Е.Р. обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр»,  

  5) с основной образовательной программой НОО МБОУ «СШ №2 им.А.С.Чалаева» на 2024-

2025 учебный год 

  6) с рекомендациями по составлению рабочих программ учителя МБОУ «СОШ №2 
им.А.С.Чалаева» 

 
  Цель программы:  

создание условий для гармоничного развития ребенка, эстетическое воспитание 
участников, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. 
Формирования общей культуры, самореализации и самоопределения 
обучающихся средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 формирование навыков плодотворного взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка, 
 воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из 

ближнего и дальнего окружения; 

 формирование интереса к театру как средству познания жизни, 
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 духовному обогащению; 

 развитие творческих способностей. 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения 

обучающихся, их самовыражения, самореализации, позволяющей 

«найти себя» поверить в свои силы, преодолеть робость и 

застенчивость 

 ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

 

 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Школьный театр. Путешествие в 

сказку» являются: 
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 
они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 
детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 
домашнюю работу, помогая      старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 
к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

Личностные результаты освоения курса 

 стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театрально-игровой деятельностью для личного развития. 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
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выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».



Познавательные универсальные учебные действия: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности в игре, этюдах, 

чтении по ролям, инсценировании. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 раздел. «Роль театра в культуре» 
В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения театрального искусства в разных 

странах. Знакомятся с жанрами театрального искусства 

Значение театра, его отличие от других видов искусств. Знакомятся с создателями спектакля: 

писатель, поэт, драматург., а также со всеми, кто готовит спектакль: режиссер, актер, художник, 

костюмер, реквизитор и др. 

Учащиеся знакомятся с театрами г.Нижневартовска. Совершают заочную экскурсию по театрам 

Нижневартовска. 

2 раздел. Театрально-исполнительская деятельность. 
Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности 

творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, учит общаться со сверстниками и 

взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся свободу и выразительность движений. 

Для активизации творческих способностей детей необходимо развивать у них внимание, 

наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также научить ребёнка ориентироваться в 

окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту реакции, воспитывать 

смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с действиями партнёра. 



97 

 

Решая эти задачи, общеразвивающие игры не только готовят детей к художественной 

деятельности, но способствуют более быстрой и лёгкой их адаптации в школьных условиях. Эти 

игры создают весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривают зажатых и скованных 

детей. У них появляется возможность оценить действия других и сравнить со своими 

собственными. 

В театральном искусстве «этюд» - это маленький спектакль, в котором должно происходить 

определённое событие в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях. Темы для этого должны быть 

понятны и доступны детям. 

3 раздел. Занятия сценическим искусством. 
Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, строить 

диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно напрягать и 

расслаблять отдель- ные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать 

зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к сценическому искусству; воспитывать нравственно-эстетические 

качества. 

Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё является 

вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта сценического 

творчества. К.С.Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры у детей, поскольку 

дети очень серьёзно и искренне способны верить в любую воображаемую ситуацию. Для этого 

нужно опираться на личный опыт ребёнка и предоставлять ему как можно больше 

самостоятельности, активизируя работу воображения, пробуждать и воспитывать интеллект. 

Поэтому импровизация как вид игры очень важна для детей. Знакомить со сценическим 

действием можно на материале хорошо знакомых сказок и рассказов. Участвуя в импровизации, 

ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, для чего я это делаю? 

4 раздел. Культура и техника речи. 
Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, разнообразную 

интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; учить сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Упражнения и игры этого раздела должны помочь детям сформировать детям правильное чёткое 

произношение (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться точно и выразительно 

передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи), а 

также развивают воображение, умение представлять то, о чём говорится, расширять словарный 

запас. 

Дети должны понимать, что театральная речь и не только театральная должна быть чёткой, 

звучной и выразительной. Речевые упражнения входят в каждое занятие по театральной 

деятельности. Начинать нужно с тренировки дыхания, затем подключать другие компоненты 

речи. В зависимости от поставленной задачи постепенно тренируются все мышцы речевого 

аппарата. Затем переходим к работе над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом 

речи и т.д. 

Всё это тренируется на скороговорках, стихах, без применения специальных актёрских 

тренингов. Стихотворный текст используется как ритмически организованный отрезок. 

 

5 раздел. Просмотр профессионального театрального спектакля 

 Посещение театра, беседа после просмотра спектакля 

6 раздел. Работа над мини спектаклем (пьесой, сказкой) 
Это самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки спектакля вовлекает 

в совместную творческую деятельность всех детей, активных и не очень, помогая им преодолеть 

застен чивость и зажатость. 

Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, эмоционально насыщенной, чтобы им 

хотелось играть её. Чаще всего это бывают сказки. Выбирая материал, нужно отталкиваться от 

возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время обогащать их жизненный 

опыт, расширяя творческие возможности. 

 



98 

 

Характеристика универсальных учебных действий 
 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 
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деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе 

с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
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представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 
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Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

 «ДУЬНЕНАН ТУЬЙРАНАШ» 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «В гостях у сказки». 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и 

смогут проявить себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них 

формах творческой деятельности. 

Требования к результатам обучения  по программе интегрированного курса: 
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      Должны знать: 

 способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный и 

подвижный); 

 чертёж, рисунок, набросок, иллюстрация; 

 работа с разными средствами изобразительного искусства. 

    Должны уметь: 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и 

трудовой деятельности; 

 с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 

время работы; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 высказывать своё отношение к прочитанному; 

 различать народную и литературную сказки; 

 находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп — положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи. 

 Личностные и метапредметные результаты 

 К концу второго года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, 

собственные теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 прогнозирование уровня усвоения 

 оценка; 

 коррекция 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

логически выстраивать алгоритм действий; 
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анализировать проделанную работу; 

оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического 

материала и практических операций; 

находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов; 

 управление действиями партнера( оценка, коррекция); 

умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

2. Содержание программы:  

Содержание программы  создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Обучающийся - читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. 

В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа курса внеурочной деятельности — это создание условий для 

использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 
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рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата (совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: 

титульный лист, введение, предисловие и прочее), так и из других изданий 

(справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание, и милосердие как проявление любви. 

Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. Целевой раздел. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 

преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
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государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 
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 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 
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 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

 

2. 1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В центре программы воспитания МБОУ «Червлёнская СОШ №2 им.А.С.Чалаева» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В программу воспитания добавлен модуль "Единая концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики" (Концепция). Считаем, 

что Концепция определяет целевой ориентир для привития подрастающему поколению нашей 

республики основополагающих ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность чеченского 

менталитета и формирование активной гражданской и личностной позиции молодежи. Концепция 

способствует формированию у гражданина чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, за 

свою малую Родину, город, сельскую местность, где он родился и рос, активной гражданской 

позиции и готовности к служению Отечеству. 

Программа воспитания МБОУ "Червлёнская СОШ №2 им.А.С.Чалаева" призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в нашей школе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом выстраивается через объединение детей и 

педагогов содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

Наши основные традиции: 

- мы прикладываем усилия, чтобы наши общие дела являлись результатом коллективных 

разработок, коллективного планирования, коллективного проведения и коллективного анализа их 

результатов; 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная система школы будет складываться из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, экскурсионной и творческой деятельности. 

В школе будет открыто первичное отделение Детей и молодёжи «Движение первых» при 

поддержке детского центра инициатив и руководстве Советника по воспитанию. При организации 

воспитательного процесса будут учитываться следующие особенности: 

- школа имеет 3 уровня образования: начальный, основной, средний, что способствует 

преемственности и непрерывности; 

- расположение школы в центре села позволяет расширить ее воспитательное 

пространство и социальное партнёрство; 

- в школе располагается историко – краеведческий музей; 

- развитая спортивная инфраструктуры школы позволяет эффективно выстраивать 

спортивную работу школьного спортивного клуба, спортивных секций, традиционных 

спортивных мероприятий и мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся; 

- в школе будет акцентироваться внимание на работе по профилактике детского и 

семейного неблагополучия, т.к. все больше проявляется устойчивая тенденция снижения роли 

семьи в воспитании и развитии детей, обеспечении их нравственного и физического здоровья; 

организация работы по ранней профилизации в рамках реализации концепции школы. 

   

При определении целевых приоритетов образовательная организация учитывает 

возрастные особенности обучающихся: 

 

Уровень 

образования 

 

Начальный 

 

Основной 

 

Средний 

Возрастной 

период 

Младший школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Ранний юношеский 

возраст 

Хронологические 

рамки 

6.6 – 11 лет 12—15 лет 15 – 17 (18) лет 

Ведущий вид 

деятельности 

Учебная деятельность Общение со 

сверстниками 

Учебно- 

профессиональная 

деятельность 

 Социальная 

ситуация развития 
Социальная ситуация 

развития младшего 

школьника 

обусловлена 

особенностями 

школьного обучения, 

отношениями с 

учителем и 

Социальная ситуация 

развития 

представляет собой 

переход  от 

зависимого детства к 

самостоятельной и 

ответственной 

взрослости. 

Профессиональное 

самоопределение 
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одноклассниками. 
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Направления воспитания 

Программа будет реализовываться в единстве учебной и воспитательной, урочной и 

внеурочной деятельности МБОУ «Червлёнская СОШ №2 им.А.С.Чалаева» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО: 

 гражданско-патриотическому; 

 духовно-нравственному; 

 эстетическому; 

 физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовому; 

 экологическому; 

 ценности научного познания. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации будет основываться на следующих 

принципах взаимодействия: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско - взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его эффективности. 

 

Школа планирует формировать следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел будет отсутствовать соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

5) участники образовательного процесса будут ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.
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Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ и СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания будет осуществляться в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в течение учебного года в рамках определённого направления 

деятельности в ОУ. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены основные (инвариантных) 

модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие специфику воспитательной 

деятельности в МБОУ «Червлёнская СОШ №2 им.А.С.Чалаева». 

 

3.1. Модуль «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики» 

Реализация воспитательного потенциала Единой концепции духовнонравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики предусматривает: 

 формирование гражданского общества на основе духовнонравственных ценностей, гуманизма 

и патриотизма; 

 воспитание подрастающего поколения на принципе стабильности и неизменности 

общественного строя, согласно которому существующий общественный строй необходимо оберегать; 

 создание единого центра (координационноконсультативного института) по реализации мер, 

направленных на духовное возрождение общества; 

 формирование у молодого поколения нравственного абсолютизма, согласно которому 

существуют вечные и незыблемые общечеловеческие идеалы и ценности; 

 популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей через 

литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку и образование; 

 воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов Чеченской 

Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой истории; 

 формирование ответственного поведения, умения противостоять чуждым идеям и 

асоциальным проявлениям; 

 развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины; 

 формирование любви к Родине и гордости за свою страну; 

 воспитание подрастающего поколения на основе ценностей, заложенных в Конституции 

Российской Федерации, обычном праве народов Чеченской Республики и традиционных учениях 

духовных лидеров. 

  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по 

модулям. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Червленская СОШ №2 им.А.С.Чалаева» выведена за рамки 

учебного плана и находит отражение в  образовательной программе школы  через дополнительные 

образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной; классное руководство 

(экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); деятельность иных педагогических работников 

(педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; инновационную (экспериментальную) 

деятельность. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 
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 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
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Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 
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 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 
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 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль "Социальное партнерство". 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль "Профориентация". 

 Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, 

стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, 

осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 

профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к информационным 

ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов 

России, но и обучающиеся из отдалённых и труднодоступных территорий, вне зависимости от их 

социального статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение профориентационной 

помощи внедряется Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого 

является выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется 

в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

 Профориентационный минимум в МБОУ «Червлёнская СОШ №» им.А.С.Чалаева» будет 

реализовываться на базовом уровне рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и 

реализуется в следующих форматах: 

 Внеурочная деятельность. Она будет включать: профориентационную онлайн- диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; 

проектную деятельность; профориентационные программы; классные часы (в   т. ч. с 

демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер- 

классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; моделирующие 

профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

  Воспитательная работа. Она будет включать: экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной 

выставки, посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, 

встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы 

профориентационной направленности (в т.ч. в рамках Российского движения школьников, 
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Юнармии, реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.) 

   Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

планируется информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 

родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, 

в т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 

онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных 

профессий. 

Профильные, предпрофессиональные классы. предусматривают заключение партнерского 

соглашения с профессиональными образовательными организациями 

Деятельность по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача педагога – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа будет осуществляться через такие формы как: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (классные  часы о профессиях; 

организация встреч «Временно доступен!» ); профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определённую 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

(маркетинговые среды; квесты «Айболит», «Скорая помощь», «Травник», «Спасатель» и др.); 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (Выставка «Карьера и образование», «Умный 

ребёнок», Тематический парк «Кванториум» и др.) 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 

открытых уроков («Проектория») («Индивидуализация в старшей школе», проекты начальной 

школы); 

- индивидуальные консультации и диагностики психологом для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках медицинского класса, медиакласса, IT-класса, 

различных курсов по выбору, элективных курсов, профессиональных проб и практик, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования 

с уклоном на медицину, IT- технологии. 
 

Модуль "Школьный музей" 

Будет формировать ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями 

в школе во многом способствуют материалы школьного  музея.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих идей, указанных в уставе общественного объединения. 

Объединение ЮИД 

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД)- добровольное объединение школьников, 

которое создаётся с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного движения на дорогах и улицах среди младшего и среднего возраста. 

Основные задачи: 

- активное содействие школе в выработке у школьников активной жизненной позиции; 

- изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками проведения 

работы по пропаганде «Правил дорожного движения» и организации этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно - 

транспортных происшествиях. 

Мероприятия: курсы первой помощи пострадавшим, проведение тематических классных часов по 

ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Объединение ШСК 

Школьный спортивный клуб будет создан с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательном учреждении во внеурочное 

время. 

Основные задачи: 

- выработка у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

- укрепление здоровья и физического совершенствования учащихся; 

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, патриотизма, общественной активности, 

трудолюбия. 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, выпускников, родителей.; 

- формирование общепринятых ценностей к своему здоровью; 

- поддержание и сохранение здоровья ребёнка, для увеличения здорового поколения в стране. 

Мероприятия: проведение внеклассных физкультурно - спортивных мероприятий (не менее 2-3 раз в 

месяц); организация постоянно действующих секций; проведение внутришкольных соревнований, 

товарищеских встреч между классами и другими школами; формирование сборных команд для 

участия в районных и городских соревнованиях; самостоятельное проведение спортивных праздников, 

соревнований. 

Объединение ШСП 

Школьная служба примирения (ШСП) - это команда единомышленников (взрослых и детей), 

которая решает возникшие в школе конфликты или противоречия через восстановительные 

программы, а также распространяет в школе восстановительную культуру. 

Основные задачи: 

- проведение примирительных программ для участников конфликтов ситуаций; 

- обучение школьников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и ответственности; 

- информирование учеников, родителей и учителей о принципах и ценностях восстановительной 

медиации; 

- профилактика школьной дезадаптации; 

-  волонтёрское движение подростков школы. 

Мероприятия: 

Просветительские: реклама роли ШСП, классные часы об идеях ненасилия, культуры диалога, 

толерантности, мирного разрешения конфликтов, доброжелательных отношений всех участников 

образовательного процесса. 
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Развивающие: обучение восстановительным технологиям через Психологические центры и 

отдельные мероприятия, а также навыкам конструктивного общения. 

Воспитательные: классные часы на сплочение коллектива, толерантности, ответственности. 

Реабилитационные: проведение примирительных встреч для разрешения конфликтов, беседы по 

восстановлению доверия, самооценки, социального статуса. 

Профилактические: классные часы и индивидуальные беседы по неуспеваемости, прогулах, 

употребления ПАВ, правонарушений. 

Общекультурные: круги общения по темам «Ценности дружбы», «Культура общения», «Мирное 

сосуществование», «Урегулирование конфликтов», «Толерантность».    Проведение акций «День 

добра», «День объятий», «Подари улыбку», «Веселая перемена» и др. 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение  первых» ориентировано на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста 

на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 

отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДШ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов в рамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьные средства массовой информации объединят обучающихся и создадут единое 

информационное поле активного общения, передачи актуальной информации взрослых и детей. 

Школьные СМИ способствуют развитию коммуникативной культуры, формированию навыков 

общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации обучающихся, созданию активно 

работающей информационной среды. 

Воспитательный потенциал школьных медиа будет реализовываться в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

  - школьная газета; 

- школьные СМИ в сети «Интернет» будут представлены группой социальной сети «ВКонтакте», 

сайтом школы, сайтом музея. Этот ресурс способствует освещению деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечению внимания общественности к школе, 

информационному продвижению ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для 

всех вопросы; 

- участие школьников в конкурсах и акциях школьных медиа. 
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 Модуль “Профилактика” 

Данный модуль будет включать в себя: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями (ранняя   профилактика и выявление 

детского и семейного неблагополучия). 

- работа с социальным паспортом класса (собеседование социального педагога с классным 

руководителем); 

- диагностика учащихся педагогом-психологом; 

- наблюдение за детьми в различных видах деятельности (на уроках, переменах, классных 

мероприятиях, при беседе); 

- индивидуальная и комплексная работа с детьми «группы риска СОП», СОП; 

- гражданское просвещение учащихся для формирование гражданской позиции.  

Работа с учащимися: 

- правовое воспитание учащихся, профилактика ПАВ (классные часы, лекции с приглашением 

психологов, социальных педагогов, инспекторов полиции, специалистов КДН, прокуратуры и иных 

межведомственных и общественных организаций); 

- коррекционная работа с детьми группы риска СОП и СОП (в соответствии с мероприятиями ИПК, 

ИПР); 

- формирование доброжелательной культуры и среды среди учащихся, разного уровня обучения. 

Работа с родителями: 

- повышение правовой и педагогической грамотности родителей (формирование чувства ответственности за 

воспитание, обучение, содержание ребенка) через родительские собрания, круглые столы, 

- привлечение родителей в общественную жизнь класса, школы (семейные клубы, родительские собрания, 

лекции, круглые столы). 

Работа с педагогами: 
- учебно-просветительская работа, направленная на повышение знаний для профилактической 

работы с детьми (мастер-классы, лекции, семинары).  

 

2.3.3. Организационный раздел. 

 

              Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации Программы. 

Программа воспитания будет реализовываться посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно – значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

По данному направлению будет реализовываться: педагог являет собой главный для обучающихся 

пример нравственного и гражданского личностного поведения. Совершенствование подготовки и 

повышения квалификации кадров по вопросам духовно- нравственного воспитания детей и молодежи, 
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один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке 

кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагогических 

работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим  проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представление                                                                                              опыта 

работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно- нравственному 

воспитанию
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми    образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в примерных адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых детей, с 

отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико- социальной 

компетентности. 

При организации воспитания, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

      Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ планируется в организуемом в школе воспитательного процесса с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ будет осуществляться ежегодно 

силами самой школы с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляться анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Изучение состояния и воспитательного процесса в школе будет осуществляться в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Во время осуществления контроля будут использоваться такие методы как беседа, 

наблюдение, изучение документации, устные и письменные опросы, тестирование, 

анкетирование, анализ, самоанализ, отчеты. 

Для определения удовлетворенности учащихся организацией и содержанием 

образовательного процесса проводиться анкетирование, использоваться методики 

«Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью», «Психологическая 

атмосфера в коллективе», «Ты и твоя школа», социометрия и др. Это дает возможность 

изучить мнение родителей и учащихся и корректировать процесс в соответствии с 

выявленными проблемами. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 
    Анализ будет проводиться классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом- психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Самоанализ воспитательной работы классными руководителями будет вестись по 



127 

 

 

-  

 

 

следующим направлениям: 

Педагогическое наблюдение. Получение представления о том, какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическим работникам и 

руководителям воспитательных структур образовательной организации с помощью опроса 

в google-формах. 

Беседы с обучающимися, педагогическими работниками и руководителями 

воспитательных структур образовательной организации, лидерами общественных 

молодежных организаций, созданных обучающимися в образовательной организации, при 

необходимости – их анкетирование. Получение представления о качестве совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации по направлениям: 

- патриотизм и гражданственность; 

- социализация и духовно-нравственное развитие; 

- культурное наследие и народные традиции; 

- профориентация; 

- социальное партнерство. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса будет осуществлятся социально-

психологической службой школы во главе с заместителем руководителя по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на аппаратном совещании при 

директоре. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работ в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-

нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание. 

 

 



128 

 

 

-  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе.  

Для составления учебного плана за основу взят 3 вариант Федерального 

учебного плана: Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на 

родном языке), рекомендуемый ИРО ЧР.  Количество учебных занятий за 4 

года составляет 3039 часов.   
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального  общего образования  

МБОУ « ЧервленскаяСОШ №2 им.А.С.Чалаева» 

  на 2024-2025 учебный год 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 

2 ФЗ-273). 
Федеральный учебный план образовательных организаций 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

1.1.Нормативная база 

     Разработка учебного плана и распределение учебной нагрузки в учебном 

плане проводится в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в 

общеобразовательных организациях, а именно:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021г. № 286 (с изменениями на 1.09.2024г.); 

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021г. № 287(с изменениями на 1.09.2024г.); 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413(с изменениями на 1.09.2024г.); 

5. Федеральная образовательная программа начального 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г. № 372(с 

изменениями на 1.09.2024г.); 

6. Федеральная образовательная программа основного 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г. № 370(с 

изменениями на 1.09.2024г.); 

7. Федеральная образовательная программа среднего 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2022г. № 371(с 

изменениями на 1.09.2024г.); 
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8. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

9. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (с 

изменениями и дополнениями); 

10. Приказ Минпросвещения от 22 марта 2021 года № 

115  «О утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 1.09.2024г.). 

 

Федеральный учебный план состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих ООП общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план программы обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. 

В соответствии с частью 6.2. статьи 12 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 

организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования, при разработке соответствующей 

общеобразовательной программы вправе предусмотреть перераспределение 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение 

учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на 

организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и 

профильное обучение. 

В соответствии с частью 6.3 статьи 12 273- ФЗ «Об образовании в РФ» при 

разработке основной общеобразовательной программы организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, предусматривают 

непосредственное применение при реализации обязательной части 

образовательной программы начального общего образования федеральных 

рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Окружающий мир" и "Труд (технология)". 

1.2. Режим работы общеобразовательного учреждения 

Учебный план школы: -определяет максимально допустимую недельную 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе для обучающихся начальной школы: 

I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю. 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью 80 

% и частью, формируемой участниками образовательных отношений 20%;  

– Федеральным и Региональным компонентами государственного 

образовательного стандарта; количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества часов, 

определенных в ФГОС.   

   Всего по образовательной программе  объем часов составляет -3039 

часов, что составляет 80% от общего объема часов на образовательную 

программу,  из них 743 часы внеурочной деятельности. 

1.3. Продолжительность учебного года 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

– I класс – 33 учебные недели;  

– II-IV классы – 34 учебные недели;  

Для 5-дневной учебной недели для увеличения объема часов на изучение 

чеченского языка сокращены часы по предметам: 

- иностранный (английский) язык на 1 час во 2-4 классах, 

- ОРКСЭ на 0,5 час. в 4 классе, 

- ИЗО на 0,5 час. в 1-4 классах, 

- музыка на 0,5 час. в 1-4 классах, 

- физкультура на 1 час. в 1-4 классах. 

Таким образом в 1 полугодии в 4 классах 2 часа литературного чтения на 

чеченском языке,  во втором полугодии 1 час литературного чтения и 1 час 

ОРКСЭ 
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1.4. Дополнительные требования при организации обучения в I 

классе  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый;  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут (прогулка и обед);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом:  

– в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры;  

– содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся;  

– в нетрадиционной форме в соответствии с рабочими программами 

учителей могут проводится уроки: физической культуры, окружающего 

мира, изобразительного искусства, технологии, музыки, 4-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения).  
 

 
2. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 10 апреля 2025 года по 29 мая 2025 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
     

 

Класс Учебный предмет Сроки Форма 

промежуточной 

 

аттестации 

1-е Все предметы учебного плана 17.04–21.04.2025 Педагогическое 

наблюдение 

2–3-е Русский язык 17.04–21.04.2025 Контрольный диктант 

2–3-е Литературное чтение 24.04–28.04.2025 Тестирование 
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2–3-е Родной язык 10.04–14.04.2025 Контрольный диктант 

2–3-е Литературное чтение на родном 

языке 

10.04–14.04.2025 Собеседование 

2–3-е Иностранный язык 18.04–22.04.2025 Тестирование 

2–3-е Математика 24.04–28.04.2025 Контрольная работа 

2–3-е Окружающий мир 10.04–14.05.2025 Тестирование 

2–3-е Музыка 10.04–14.05.2025 Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство 25.04–29.04.2025 Собеседование 

2–3-е Технология 10.04–14.04.2025 Собеседование 

2–3-е Физическая культура 10.04–13.04.2025 Тестирование 

4-й Русский язык 24.04–28.04.2025 Контрольный диктант 

4-й Литературное чтение 18.04–22.04.2025 Тестирование 

4-й Родной язык 10.04–14.04.2025 Контрольный диктант 

4-й Литературное чтение на родном 

языке 

10.04–14.04.2025 Собеседование 

4-й Иностранный язык 10.04–14.04.2025 Тестирование 

4-й Математика 18.04–22.04.2025 Контрольный диктант 

4-й Окружающий мир 24.04–28.04.2025 Тестирование 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

10.04–14.05.2025 Собеседование 

4-й Музыка 17.04–21.04.2025 Собеседование 

4-й Изобразительное искусство 17.04–21.04.2025 Собеседование 

4-й Технология 27.04–21.04.2025 Собеседование 

4-й Физическая культура 27.04–21.05.2025 Тестирование 
 

 

 

Учебный план 

начального общего образования МБОУ « Червленская СОШ №2 им.А.С.Чалаева» 

на 2024-2025 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 2 3 3 3 11 

Литературное чтение на 

родном языке 
2 2 2 1,5 7,5 

Иностранный язык Английский язык — 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

 

      Математика 4 4 4 4 16 



134 

 

 

-  

 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

 

         Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 Основы релегиозных 

культур  и светской этики 
- - - 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка    0,5 0,5 0,5 0,5 
 

2 

Изобразительное 

искусство 
  0,5 0.5 0,5 0,5 2 

Технология            Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура   1 1 1 1 4 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - - - - 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

3.2 .ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План  

внеурочной деятельности на уровне НОО 

на 2024-2025 учебный год 

 

Направления 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс Всего 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1       4 

«Школьный театр» 1 1 1 1       4 

«Дуьненан  туьйранаш» 0 0 0 0,5 0,5 

«Спортивный горизонт» 1 1 1 1 4 

Итого часов         4         4       4        4,5    16,5 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 

2024/25 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (161 учебный день); 

 2–4-е классы – 34 недели (166 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 13.01.2025 28.03.2025 10 48 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебном году 33 161 
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2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 13.01.2025 28.03.2025 11 53 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2025  7 33 

Итого в учебном году 34 166 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул,  праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Дополнительные 

каникулы 
15.02.2025 24.02.2025 10 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 63 

Из них праздничные дни 4 

Итого 204 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул,  праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 12.01.2025 15 

Весенние 

каникулы 
29.03.2025 06.04.2025 9 
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Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 

Выходные дни 68 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 14 апреля по 14 

мая 2025 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–4-е Русский язык 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Литературное чтение 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Родной язык 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Литературное чтение на родном языке 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Иностранный язык 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Математика 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Окружающий мир 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Музыка 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Изобразительное искусство 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Труд (технология) 
Учет образовательных 

результатов 

2–4-е Физическая культура 
Учет образовательных 

результатов 

4-й 
Основы религиозных культур и светской 

этики 

Учет образовательных 

результатов 

5. Дополнительные сведения 
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5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 5-10 5 – 10 

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5.3. Расписание звонков и перемен 

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

23 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА 

8 МАРТА 
1 МАЯ 

9 МАЯ 

4 НОЯБРЯ 

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы,  является приложением к ООП НОО.  

 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/qVnu/bL5BFvZXi 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего 

образования включают: 

 общесистемные требования; 

https://cloud.mail.ru/public/qVnu/bL5BFvZXi
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 требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в организации для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных 

видов образовательной деятельности, предусмотренных 

программой начального общего образования; 
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 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке программы начального 

общего образования, проектировании и развитии в организации 

социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части программы начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой организации, и с учетом национальных 

и культурных особенностей Чеченской Республики; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального 

района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а 

также современных механизмов финансирования реализации 

программ начального общего образования. 
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При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде организации.  Каждый обучающийся 

и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от 

электронной информационной системы «Электронный журнал», также 

имеется свободный доступ к официальному сайту образовательной 

организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения.    

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Характеристика условий реализации требований к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы 

начального общего образования 
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Организация располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования в 

соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с 

огражденной территорией, находящееся по адресу: 366110, ЧР, ст.Червленная, 

ул. Школьная, 35. 

Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных 

помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, 

специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в 

соответствии с программой начального общего образования. 

 

Учебно-методические условия, в том числе условия 

информационного обеспечения. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 
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программы начального общего образования на каждого обучающегося по 

учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), а также не менее 

одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной 

форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам.   

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы начального общего образования. 

  

Характеристика условий реализации требований к психолого-

педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным 

специалистом - педагогом-психологом участников образовательных 

отношений: 
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 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы организации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием 

форм проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на 

учебный год.  

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками организации. Укомплектованность 

образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится:  

 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности;  

 с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
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деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется в соответствии с 

региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации отражен в списке 

сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании 

(профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 

категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений 

повышения квалификации.  

                                            (Приложение №1 к ООП список сотрудников)  

https://cloud.mail.ru/public/KLUe/EdBkKw2ja 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана 

с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями 

образовательной организации. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Методическая тема педагогического сотрудника 

отражается в плане саморазвития педагога (профессионального развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

https://cloud.mail.ru/public/KLUe/EdBkKw2ja
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 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по 

получению гражданами общедоступного и бесплатного начального 

общего образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, 

предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами финансирования 

муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

ЧР, количеством обучающихся, и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации 
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